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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с.Мальбагуш » Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (далее- 

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш») разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 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 обучающихся. 
 

ООП НОО  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш») разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (8 апреля 2015 г. № 1/15), а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  
Срок освоения программы ООП НОО – 4 года:  на 2020/21-2023/2024 уч. гг. 

  
Содержание ООП НОО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 
 

Целевой раздел включает: 
 

– пояснительную записку; 
 

– планируемые результаты освоения обучающимися  школы  ООП НОО МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш»   
 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш»   
 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 
 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
 

–программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 
 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
 

–программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»   

Организационный раздел включает: 
 

–учебный план начального общего образования;  
–календарный учебный график;  
–план внеурочной деятельности;  
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– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
 

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 
 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в  школе; 
 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом  школы. 
 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляется в заключенном между ними и  школой договоре, 

отражающем ответственность участников образовательных отношений за конечные результаты 

освоения ООП НОО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш». 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Мальбагуш» направляет свою деятельность на выполнение 

социального заказа, формируя всесторонне развитую, творческую личность, социально 

адаптированную, интегрированную в национальную и мировую культуру, физически и духовно 

развитую через создание единой воспитательной и образовательной среды.   

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

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 
 

– формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 
 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 
 

– становление и развитие личности в 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, научно технического 

творчества и проектно исследовательской деятельности; 
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– 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 (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации ООП НОО МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО лежит системно  деятельностный подход, который предполагает:  
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
–переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
 

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.  
ООП НОО МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

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

являющейся социальной по содержанию;  
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

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

самовыражении;  
– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
 
–с формированием у школьника основ умения  учиться 
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- 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: 

словесно  логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

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

моделирование существенных связей и отношений объектов; 
  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны 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.  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной    программы  
Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  (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, учебно  методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

          В соответствии с системно  деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует 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 

выделяетсяучебный 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; 
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– 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  
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 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, во первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

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

быть освоена подавляющим большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам 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 примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
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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 
 
 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 (личностные, метапредметные и предметные результаты): междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; программ по всем 

учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», 

«Родной язык (татарский)», «Литературное чтение на родном (татарском) языке», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 
 
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, учебно-

познавательные 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;  
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– 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  

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;  
– понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;  
– осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту родного языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
– достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;  
– принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами многонационального 

государства России;  
– овладение знаниями о культуре своего народа, уважительное отношение к культурам 

народов России;  
– усвоение основных морально-нравственных норм народа, умение соотносить их  

 морально-нравственными нормами  народов России;  
–   уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов;  

– уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

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 
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на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 
-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
 
-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
 
сферу человеческой жизни; 
 
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 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 знаково  символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
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–строить сообщения в устной и письменной форме;  
–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
–осуществлять синтез как составление целого из частей;  
–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
–устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;  
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
–устанавливать аналогии;  
–владеть рядом общих приемов решения задач.  

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

Интернет;  
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  
–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– 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; 
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– 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. 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных 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 её 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; 
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-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 два-три существенных признака; 
-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

-вид чтения в соответствии с целью чтения; 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

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

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

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 



Выпускник получит возможность научиться: 
сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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, которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 гипермедиа сообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её 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, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  
-выполнять компенсирующие физические упражнения (мини -зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых 

данных. 

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

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
-рисовать изображения на графическом планшете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 



Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

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

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 

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

сохранять их; 
- создавать 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; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
- 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: 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

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

деятельности и деятельности группы; 
-  моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

 1.2.2. Русский язык 
 В 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 
и родного 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;  
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- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
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 и родного 
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; согласны 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; 

–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. 
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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: 

–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; 
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–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).  
1.2.3. Литературное чтение. 
Выпускники 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 школы будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Обучающиеся 

при получении начального общего образования будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор.  
Учащиеся школы  получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости.  
Обучающиеся при получении начального общего образования 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 русского языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями.  
К концу обучения в начальной школе учащиеся школы будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

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

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

элементарными приемами анализа, интерпретации и 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. 

Выпускники  научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

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

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 
-читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного); 
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 
книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 
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- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

 высказывать собственное суждение; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,  выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение—  письменный ответ  на  вопрос, описание — 

характеристика героя); 
- писать отзыв о прочитанной книге; 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой. 

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). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
- читать по ролям литературное произведение; 
- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
- создавать иллюстрации,  диафильм по содержанию произведения; 
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
- способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика. Выпускник научится: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 
- распознавать  особенности  построения  фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 
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 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 
- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям 

и традициям; 
- относиться с уважением к родному языку. 
 

1.2.4.  Родной язык (татарский) 
 

1.2.4.1.“Туган тел (татар теле)” предметын укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре. 
Укыту предметын Стандарт таләпләрен һәм туган тел үзенчәлекләрен исәпкә алып үзләштерүдән 

көтелгән нәтиҗәләр алдагы этапта уңышлы белем алуны тәэмин итәргә тиеш: 

-Россия Федерациясе халыкларының теле һәм мәдәниятенең  күптөрле булуы турында башлангыч 

белем алу; 

-телнең милли мәдәниятнең мөһим өлеше, төрле халыклар белән аралашу чарасы икәнлеген аңлау; 

-телдән һәм язма сөйләмнең әдәби нормаларын өйрәнү;  

-татар теленең өйрәнелгән программа материалы күләмендә аралашу өчен кирәк булган орфоэпик, 

лексик һәм грамматик нормаларын үзләштерү, татар сөйләм этикеты турында беренчел мәгълүмат 

туплау, тел материалын сайлап файдалану осталыгына ия булу; 

-төрле тормыш ситуацияләренә бәйле рәвештә танып белү һәм аралашу эшчәнлегендә татар 

теленнән алган белемнәрне файдалану (сыйныфта, сыйныфтан тыш чараларда). 

Телне үзләштерү нәтиҗәсендә, укучылар аның милли-мәдәни күренеш буларак аралашу чарасы 

икәнлеген аңлыйлар. 4 нче сыйныф ахырына ана теленең телдән һәм язма формаларына ия булуны 

кешенең гомуми культурасы үсеше күрсәткече дип кабул итә башлыйлар. 

Татар телен өйрәнүнең шәхси, метапредмет һәм предметка караган нәтиҗәләре өч төркемгә 

аерыла. 

Шәхси нәтиҗәләр: 
- Ватанга, телгә, мәдәнияткә карата мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләү; 

- кеше тормышында телнең һәм сөйләмнең әһәмиятлелегенә төшенү; 

- башка кешеләрнең хис-тойгыларын аңлау, үзеңнең хисләреңне белдерергә өйрәнү; 

- башкаларның телдән һәм язма сөйләмнәренә хас булган үзенчәлекләренә игътибар итү; 

- сөйләмгә (тыңлап аңлау, диалог һәм монолог төзү, язу), гомумән, телне өйрәнүгә карата 

кызыксыну уяту; 

- әйткән яки язган сөйләмгә җаваплылык хисенең булуы. 

 Метапредмет нәтиҗәләре татар телен өйрәнү вакытында универсаль  уку гамәлләрен булдыруны 

күзаллый (УУГ): 
регулятив УУГ: 

- мөстәкыйль рәвештә (укытучы ярдәмендә) дәреснең темасын һәм максатын әйтү; 

- укытучы тәкъдим иткән план нигезендә эшләү; 

- укуга караган проблеманы чишү өчен, укытучы белән бергә план төзү; 

- куелган максат буенча  план нигезендә эшләү, кирәк булган очракта, үзеңнең эшчәнлегеңә 

төзәтмәләр кертү; 

- дәрестә эшләгәндә, үзеңнең фикереңне әйтергә өйрәнү. 

танып белү УУГ: 

- дәреслектәге текстлардан һәм рәсемнәрдән җаваплар табу; 

- укытучының сыйныф белән бергә эшләвенә нәтиҗә ясау; 

- мәгълүматны бер формадан икенче формага күчерү; 
- текстларның эчтәлеген сөйләү; 

- кирәкле вакытта сүзлекләрдән һәм белешмә әдәбияттан файдалану; 

- укуның барлык төрләреннән файдалану; 

      - фикер алышуда катнашу. 
        аралашу УУГ: 

- монологик һәм диалогик сөйләмгә ия булу; 

- сөйләм ситуациясеннән чыгып, үзеңнең фикереңне телдән һәм язма формада белдерү; 
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- башкаларны ишетә һәм тыңлый белү, чит кеше фикерен дөрес кабул итү һәм кирәк булган 

очракта, үзеңнекен үзгәртү; 

- текстны сәнгатьле итеп уку һәм эчтәлеген сөйләү; 

- үзеңнең фикереңне нигезләп әйтә белү; 

- сораулар бирү; 

- икешәрләп һәм төркем белән эшләү, төрле вазифалар башкару: башкаручы, җитәкче һ.б. 

Предметка караган УУГ: 
- укытучы яки укучы укыган текстны аңлау; 

- сүзләрдәге үзенчәлекле авазларны дөрес итеп әйтү; 

- аваз-хәреф анализы ясау, авазларның һәм хәрефләрнең туры килү-килмәвен әйтү; 

- текстны бәйләнешсез җөмләләрдән аеру; 

- текстны кисәкләргә бүлү һәм аларга исем бирү; 

- текстның тулы эчтәлеген сөйләү; 

- текст исеменең мәгънәсен аңлау, бирелгән вариантлардан дөресен сайлап алу; 

- аңлап, сүзләрне тутырып, сәнгатьле һәм дөрес итеп уку; 

- сүзләрне, җөмләләрне, текстны укытучы укыганнан соң дөрес итеп язу һәм дөреслеген 

тикшерү;  

- рәсем буенча телдән хикәя төзү; 

- программада караган теоретик мәгълүматны белү. 

Предмет нәтиҗәләре  агымдагы һәм арадаш тикшерү вакытында, шулай ук йомгаклау 

максатыннан чыгып үткәрелә торган тикшерү эшләре ярдәмендә  бәяләнә. 

1.2.5. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

1.2.5.1 “ Әдәби уку”предметында укытуның көтелгән нәтиҗәләре. (Татар телендә) 
Уку курсы ахырына универсаль уку гамәлләре формалаштыру. 
-баланың шәхси сыйфатлары, белем алуга әзерлеге һәм белем дәрәҗәсен , танып белүен үстерүгә 

сәләтле булуы;  

(баланың белем алуга сәләтен һәм алган белемнәрен практикада куллана белү осталыгын 

булдыручы универсаль уку гамәлләре;  
-укучылар тарафыннан үзләштерелгән регулятив, танып белү, коммуникатив универсаль уку 

гамәлләрен чагылдыралар.  

Шәхси нәтиҗәләр.  
-Туган республикага, туган илгә, халкына, ил тарихына карата гражданлык нигезләре, үз милләтен 

ярату, татар булуы белән горурлану хисләре формалаштыру;   

- табигать, халык, культура, дин төрлелеген берләштергән дөньяга социаль караш формалаштыру;  
- башка халыкларның культурасына, тарихына хөрмәтле караш, башкалар фикеренә карата 

түземлелек формалаштыру; 
- укучының тоткан урынын, укучы ролен кабул итү, укуга карата кызыксыну уяту, укуның шәхсән 

мәгънәсен аңлауны формалаштыру;  

- әхлакый нормаларны кузаллауга нигезләнеп, укучының үз эшләгән эшләре өчен шәхси 

җаваплылыгын, мөстәкыйльлеген үстерү;  
- эстетик ихтыяҗ һәм хис формалаштыру;  
-башкалар хисен аңлау, кайгырта белү, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек, әхлакый хисләрен үстерү;  
- балаларның дуслары, олылар белән хезмәттәшлек итү күнекмәләрен формалаштыру, конфликтлы 

ситуацияләрне булдырмау һәм алардан чыгу юлларын таба белүләрен үстерү;  

-куркынычсыз һәм сәламәт яшәү рәвеше формалаштыру, төрле тормыш ситуацияләренә һәм әдәби 

әсәрләрдәге геройларның гамәлләренә кешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; 
- иҗади хезмәткә, эшнең нәтиҗәсенә мотивация булдыру, материаль һәм рухи байлыкларга сак 

караш формалаштыру.  

Шәхси универсаль уку гамәлләре:  

-“Гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”, “башкаларга карата түземлелек” төшенчәләрен кабул итү, 

аларның кадерен белү;  
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-Туган республикага, гаиләгә, туганнарга карата хөрмәт, әти-әнине ярату; үз милләтеңне ярату, 

татар булуың белән горурлану;  

- укуга карата кызыксыну хисе булу, укучы ролен үзләштерү;  

-әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләрен һәм геройларның гамәлләренә кешелек 

нормаларыннан чыгып бәя бирү  

Регулятив универсаль уку гамәлләре:  

-Эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү.  

- Укытучы ярдәме белән эшне планлаштырырга өйрәнү. 

- Укытучы ярдәмендә эшнең дөреслеген тикшерү.  

- Эш сыйфатына бәя бирә белү.  

-Эш барышында гади генә эш приборлары белән эш итә белү.( линейка, бетергеч, карандаш, )  

Танып белү универсаль уку гамәлләре:  
-Дәреслек белән эш итә белү.  

-Хәрефләрне танып, текстны (хикәя, шигырь, әкиятне) сәнгатьле итеп уку.  

- Этнокультура өлкәсенә караган сүзләр булган текстны, сүзлекләр кулланып, аңлап уку.  

- Текстта очраган таныш сүзләргә таянып, яңа сүзләрнең мәгънәсен төшенү.  

- Текстны сәнгатьле итеп укыгач, сорауларга җавап бирү.  

- Укытучының авыр булмаган сорауларына җавап бирә, тиешле мәгълүматны дәреслектән таба 

белү.  

- Предметларны, чагыштыра, охшаш һәм аермалы якларын билгели белү.  

-Укылган яки тыңланган зур булмаган текстның эчтәлеген сөйли белү.  

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:  
-Дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катнаша белү  

-Укытучының, классташларның сорауларына җавап бирү;  

-Сөйләм этикеты нормаларын үтәү: исәнләшә, саубуллаша, рәхмәт белдерә белү.  

- Башкаларның сөйләмен тыңлый һәм аңлый белү.  

- Парларда эшли белү.   

-Татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләренә ия булу;  

-Телдән яки язма сөйләм күнекмәләренә ия булу өчен кирәкле беренчел лингвистик белемнәрне 

үзләштерү;  

-Татар балалар әдәбияты һәм халык авыз иҗаты үрнәкләре белән танышу. 

Башлангыч мәктәпне тәмамлаучыга түбәндәге күнекмәләргә ия булу мөмкинлеге бирелә:  

Сөйләү  
– сөйләм этикеты үрнәкләрен кулланып, гади диалогларда катнашу;  

– предметны, персонажны яки рәсемне тасвирлау;  

– үзе, гаиләсе, дусты, шәһәре (авылы), табигать турында сөйләү;  

– укылган (тыңланган) текстның эчтәлеген кыскача сөйләү.  

– әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү;  

– балалар фольклоры әсәрләрен яттан сөйләү;  

– персонажга кыскача характеристика бирү.  

Тыңлап аңлау 

– аралашу барышында укытучының һәм сыйныфташларның сөйләмен ишетеп аңлау, вербаль яки 

вербаль булмаган  рәвештә җавап кайтару; 

 – аудиоязмадагы кечкенә хәбәрләмәнең, тыңланган хикәянең, әкиятнең төп эчтәлеген сөйләп 

бирү.  

Башлангыч мәктәпне тәмамлаучыга түбәндәге күнекмәләргә ия булу мөмкинлеге бирелә:  

– таныш булмаган сүзләрне үз эченә алган текстларны тыңлаганда, аларның эчтәлеген аңлау өчен, 

тоемлаудан файдалану.  

Уку  
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– татар сүзенең график образын аның авазлы образы белән чагыштыру; 

 – укуның орфоэпик һәм интонацион нормаларын белү;  

– өйрәнелгән материалга нигезләнгән кечкенә күләмле текстны сәнгатьле итеп һәм әйтелеш 

нормаларын саклап уку; 

 – өйрәнелгән материалга нигезләнгән кечкенә күләмле текстның эчтәлеген аңлап, эчтән уку;  

– тексттан кирәкле мәгълүматны табу; 

 – укылган мәгълүматка бәйле гади нәтиҗәләр ясау.  

Башлангыч мәктәпне тәмамлаучыга түбәндәге күнекмәләргә ия булу мөмкинлеге бирелә:  

– таныш булмаган сүзләрнең мәгънәсенә контекст нигезендә төшенү;  

– исеменнән һәм бизәлешеннән чыгып, әсәрнең эчтәлеген күзаллау; 

  – текстның темасын, төп  фикерен мөстәкыйль рәвештә билгеләү;  

 – текстны  мәгънәви өлешләргә бүлү һәм аларга исем бирү.   

1.2.6. Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка при получении 

 

начального общего образования у обучающихся МБОУ «СОШ №1 п..г.т Актюбинский» будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся школы 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 школы 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  школы. 
 
 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 МБОУ«СОШ с.Мальбагуш»:  
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного (английского) 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; 
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- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный (английский) язык», а также необходимые универсальные учебные 

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

овладению иностранным (английским) 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, персонажа;  
–рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 
–составлять краткую характеристику персонажа; 
 
–кратко излагать содержание прочитанного текста. 
 

Аудирование  

Выпускник научится:  
–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 
 
1 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;  
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– 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  
обратно).  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник   научится:  
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  
–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
–различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
 
Выпускник   получит возможность научиться:  
–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
–соблюдать интонацию перечисления;  
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  
–читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне 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  



29 

23 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). 

1.2.7.Математика 

 

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 

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. 
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Арифметические действия 
Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное,  двузначное числа впределах 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; 

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. 
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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). 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики. 

  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях;  
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  
Модуль «Основы светской этики» 
Выпускник научится:  
-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.);  
 –на примере российской светской этики понимать значение  нравственных     ценностей, идеалов 
в жизни людей, общества; 
 –излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 
 –соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 
этики;  
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
 - участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  
- готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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– 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. 
Модуль «Основы мировых религиозных культур» Выпускник научится   
–раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 
вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.);  
–ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
–понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 
 –излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  
–соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 
России духовно-нравственных ценностей;  
–устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
–акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.9. Окружающий мир  
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 суще 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 

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»; 



34 

– 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. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» у обучающихся:  
- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;  
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;  
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 
эмоционально ценностное отношение к миру, художественный вкус;  
- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно 
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;  
- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно исторической, 
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 
духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально 
ориентированный взгляд на мир;  
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 
за общее благополучие. 
Обучающиеся:  
- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника ми, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  
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- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона);  
- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно 
творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

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 
художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
- эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественного образного языка; -узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства,  
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и  т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;  
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится:   
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно творческого замысла;  
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;  
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладногоискусства, 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 путём трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;  
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- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  
Значимые темы искусства. О чём 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 своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися  школы происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки. В 

результате освоения программы по предмету «Музыка» у обучающихся на уровне начального 

общего образования в  школе 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 на уровне начального общего 

образования в школ 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. Обучающиеся 

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. 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 музыкальную деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность. 

В результате изучения предмета «Музыка» при получении начального общего образования  
и обучающихся  школы: 
 
-сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, развитие 
 
художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 
-будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
 

-начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 
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Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
 

-  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной  и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 
 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
-  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
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(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
 

1.2.1.2 Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно - эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; получат 

начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры; получат общее представление о мире 

профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать 

приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

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 распространённых в своём регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности;  
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– 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, отражённых в предметном мире, в том 
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги).  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  
– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль),  режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;  
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток;  
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой 
художественно эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 
 
Практика работы на компьютере. Выпускник научится  
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 
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двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини зарядку);  
–  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  
Выпускник получит возможность научиться  
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 
1.2.13. Физическая культура 
 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
 
1 В результате освоения программы предмета «Физическая культура» обучающиеся школы 

при получении 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); 
 
– иметь представление о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». 
 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
 
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 
 

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

на развитие 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 (низкая гимнастическая 

перекладина);  
– 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;  
– выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  
1.3.1. Общие положения  
Цель и задачи системы оценивания – повышение качества образования посредством установления 
единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений учащихся, 
формирования у младших школьников контрольно-оценочной самостоятельности. Задачи:  
 -установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам учебного плана, 
соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
 -формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося; 
 -обеспечение обратной связи; 
 -упорядочивание оценочных процедур; 
 -повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных достижений 
обучающихся. 
1 В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 
информации, позволяющей:  
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обучающимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 
непрерывного образования,  
родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка,  
учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном 
прогрессе и достижениях учащихся.  
Функции системы оценивания:  
 нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, утвержденным 
ФГОС; 
 
 -ориентирующая функция содействует осознанию младшим школьником результатов 
процесса деятельности и пониманию собственной роли в нѐм; 
 -информирующая функция даѐт информацию об успехах и нереализованных возможностях 
младшего школьника; 
 -корректирующая функция способствует внесению поправок в действия младшего 
школьника, корректировке его установок, взглядов; 
 -воспитывающая функция создаѐт условия для воспитания личностных качеств, проявления 
чувств и т.д.; 
 -социальная функция влияет на самооценку, статус младшего школьника в коллективе 
сверстников;  
 диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность над предметных 
умений; 
 

 -стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

деятельности и т.п. 

 1.3.2 Принципы построения системы оценивания  
Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 
образования принципов.  
Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 
требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: по 
курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия.  
Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе 
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в соответствии с 
ФГОС НОО.  
Комплексность оценки – возможность суммирования результатов.  
Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 
(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 
работы).  
Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка 
предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 
результатов. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 
обучающегося, но не его личные качества. Оценивать можно только то, чему учат.  
Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть 
доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах 
обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

 

1.3.3 Содержание оценки  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения младшими школьниками основной образовательной 
программы НОО: личностные, метапредметные и предметные. 

Оценка личностных результатов. 

Объект оценки: сформированность  личностных УУД. 

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, ОУ.  
Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности отдельных 
личностных качеств, определенных в ООП НОО как личностные результаты.  
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 
включает три основных компонента:  
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 характеристику достижений и положительных качеств учащихся; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 
достижений, так и психологических проблем ребенка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Начиная со второго полугодия 1 класса, сам ученик учится оценивать свой труд и 

накапливать материалы в портфолио под руководством учителя и при помощи родителей. 

Содержание и название разделов портфолио:  
I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который может представить его 
любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего портфолио, его 
автобиография, личные фотографии.  
II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены 
сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь 
учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 
дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования.  
III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных 
работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в 
школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, спортивных и 
художественных достижений, ведомости участия в различных видах деятельности.  
Портфолио оформляется в соответствии с принятыми требованиями, указанными в Положении о 
портфолио обучающегося самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных 
носителях. При необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 
взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы с которыми 
устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся 
постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.  
Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы оформления 
с учетом его индивидуальности.  
В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в различных видах 
деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов.  
Школой принята следующая структура «портфолио»:  
Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной 

деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в 

характеристике обучающегося при переходе из начального звена в основное. 
Оценка метапредметных  результатов.  
Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД.  
Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. Процедуры 
оценки:  
 решение задач творческого и поискового характера, 
 учебное проектирование, 
 контрольные и проверочные работы 
 работы на межпредметной основе 
 накопительная оценка, фиксируемая в «портфолио». 
Уровень сформированности УУД оценивается по следующим критериям: 

«выше базового» выполнено 70%-100% общего объема заданий; 

«базовый» уровень – выполнено 50%-69% заданий; 

«ниже базового» уровень – выполнено менее 50% заданий 

Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.  
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
Процедуры оценки:  
 внутренняя накопленная оценка, 
 итоговая оценка (соотношение внутренней и внешней оценки). 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
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«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного 
(базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 
более одного недочета; логичность и полнота изложения.  
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  
Учебные достижения учащихся оцениваются четырехбальной системой в соответствии с 
качеством выполнения проверочных текущих и итоговых работ. Дети продолжают накопление 
оценочной информации в портфолио. Личностные и метапредметные результаты фиксируются в 
Таблице требований метапредметных результатов, которые заполняются учителем.  
На основании всех оценочных материалов по окончании четвертого класса составляется 
характеристика выпускника начальной школы.  
1.3.4 Порядок и сроки проведения внутренней оценки результатов  
В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды внутренней оценки 
результатов:  
 входной контроль 
 текущий контроль 
 промежуточный контроль 
 итоговая оценка 
Входной  контроль  –  оценочная  процедура,  с  помощью  которой  определяется  
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года. Главная 
функция – диагностическая.  
Текущий контроль – представляет собой совокупность мероприятий, включающий планирование 
текущего контроля по учебным предметам учебного плана, разработку содержания, методику 
проведения отдельных контрольных и диагностических работ, 
проверку (оценку) хода и результатов выполнения указанных работ, а также документальное 
оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:  
 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 
течение учебного года; 
 выявления причин, препятствующих достижению обучающимися планируемых 
образовательных результатов; 
 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения; 
 принятие управленческих организационно-методических решений по совершенствованию 
образовательного процесса в ОУ. 
Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи, в том числе на основе метапредметных действий. 

Формы организации текущего контроля.  
 Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении 
или опыте). 
 Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 
работ. 
 Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная проверка знаний и 
умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель - проверка 
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усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в 
конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном 
этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Если умение находится на 
стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 
 Контрольная работа - используется с целью проверки знаний и умений школьников по 
достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Контрольная работа оценивается 
отметкой. 
 Тестовые задания 
 Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель - проверка умения 
учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, 
работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 
 Практические работы 
 Проверочные работы 
 Диагностические работы 
 Диктант 
 Зачет 
Перечень работ, проводимых в течение года, определяется рабочими программами  
учебных предметов.  
Количество, содержание, сроки и порядок проведения отдельных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем самостоятельно.  
Порядок выставления текущих отметок. 

Текущие отметки первоклассникам не выставляются. 

Со 2-го класса выставляются отметки по четырехбальной шкале: «2»,«3»,«4», «5».  
За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика.  
За каждую проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметка ставится всем учащимся. 
Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 
один раз.  
Промежуточный контроль обучающихся – совокупность мероприятий по установлению 
соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 
результатам освоения ООП НОО по итогам окончания учебного года с целью обоснования 
возможности продолжения освоения соответствующей ООП в школе. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится учителем по учебному предмету на 

основании отметок школьника по обязательным формам контроля с учетом четвертных. 
Результаты промежуточной аттестации в 2-4 классах осуществляется на основе четырехзначной 
шкалы («2», «3», «4», «5»). Первоклассники оцениваются на основе двузначной шкалы: «освоил», 
«не освоил».  
Содержание и порядок проведения итоговых годовых контрольных работ в 1-4 классах, 
вынесенных на промежуточную аттестацию, включая порядок проверки и оценки результатов их 
выполнения, разрабатывается МО учителей начальных классов, согласовывается с заместителем 
директора и утверждается директором школы.  
Итоговые годовые контрольные работы, вынесенные на промежуточную аттестацию проводятся с 
обязательным присутствием учителя-ассистента либо администрации школы.  
Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся:  
 обучающиеся 2-4-х классов признаются освоившими ООП учебного года, если по всем 
обязательным предметам учебного плана им выведены годовые отметки не ниже 
«удовлетворительно»; 
 обучающиеся, которые получили хотя бы по одной итоговой контрольной работе, вынесенной 
на промежуточную аттестацию, отметку«2» (неудовлетворительно) либо выставлена по одному 
или нескольким предметам годовая отметка «2» (неудовлетворительно), считаются не 
освоившими ООП учебного года и имеющими академическую задолженность по 
соответствующим предметам; 
 обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего года, 
переводятся в следующий класс; 
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 обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий 
класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в течение года, а школа – 
создать необходимые для этого условия. 
 обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению родителей 
остаются на повторный год обучения или продолжают получать образование в иных формах.  
Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является портфолио 
обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о содержании приобретенного 
опыта (компетентности), о виде, месте и времени осуществления деятельности, а также различных 
документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и т.д.), 
подтверждающих достигнутые при этом  результаты.  
1.3.5 Итоговая оценка выпускника начальной школы отражает контроль успешности освоения 
действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний, представленного в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
общего образования (4 класс). В начальной школе государственная итоговая аттестация 
выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую 
оценку младших школьников исключается.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем предметам и 
оценок за выполнение, как минимум трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 
работы на межпредметной основе).  
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 
также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения.  
 Оценка за итоговые работы характеризуют, как минимум уровень усвоения опорной системой 
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету, по программе формирования УУД делаются 
следующие выводы о достижении планируемых результатов:  
«повышенный» уровень. Выпускник овладел опорной системой знаний по предметам и учебными 
действиями, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, на уровне осознанного произвольного. Такой выводделается, 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.  
 «базовый» уровень. Выпускник овладел опорной системой знаний по предметам и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 
 «низкий» уровень. Выпускник не овладел опорной системой знаний по предметам и учебными 
действиями, и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени общего образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, арезультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнениименее 50 % заданий базового уровня.  
Решение об успешном освоении программы НОО и переводе выпускника на следующую ступень 
общего образования с утверждением характеристики выпускника начальной школы принимается 
педагогическим советом школы. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны 
быть подтверждены материалами портфолио и другими объективными показателями. 
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 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 образовательно-воспитательных программ и служит основой для  
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-
деятельностного 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.  
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 программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному  
от начального к основному общему образованию.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества наоснове: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 
 развитие ценностно  смысловой 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, аименно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 



49 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 
самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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 учѐбе. 
 
Понятие «универсальные учебные действия»  
   В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 
способность ученика к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта.  
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора.  
Функции универсальных учебных действий:  
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 
образовательной деятельности; лежат в основе организации  
 регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 
содержания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий  
 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида  личностных  
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими 

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

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

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

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

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, 
что ещѐ неизвестно;  
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;  
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
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 учѐтом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  
-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 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 официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 
действия:  
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-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 
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 

восполнением недостающих компонентов; 

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

-подведение под понятие, выведение следствий;  
-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  
-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

-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 учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся:  
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;  
-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
-управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 
свойства.  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями  
 другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребѐнка 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 ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 
общения формируются познавательные действия ребѐнка.  
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 
следует уделить особое внимание.  
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По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 
достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 
Я-концепции.  
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного,   ценностно-личностного,   познавательного   развития   обучающихся, 
реализуется   в   рамках   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, наглядно-образного и знаково-символического 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 определѐнные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.  
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 
языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 
речи, включая обобщающую и планирующую функции.  
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (татарском) языке». Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 
При получении начального общего образования важным средством организации понимания 
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 
является выразительное чтение.  
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов;  
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  
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– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 
и достижениям еѐ граждан;  
–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
–нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

 нравственного значения действий персонажей;  
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей;  
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; – умения 
устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 
героев произведения; 
 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:  
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  
–развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

–развитию письменной речи;  
– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, 
вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.  
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в еѐ 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». При получении начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических.  
 В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приѐма 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.  
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 сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  
– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран;  
– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  
– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами.  
-сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 
жизни в интересах укрепления физического, психического  
 психологического здоровья.  
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 
учебных действий:  
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией;  
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 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 ребѐнком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу.  
 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; 
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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  
 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.  
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; 
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-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  
 явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Музыка»;  
-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 предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;  
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 
ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности;  
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; – формированием первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;  
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– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);  
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 
действий;  
–развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности;  
–развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

 художественной конструктивной деятельности;  
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;  
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;  
– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам.  
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий:  
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
-гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
-на себя ответственность; 
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
-основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 
общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата).  
2.1.4. 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 
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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.  
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 
школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 
корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 
критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 
свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 
действия и их последствия. 
 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 
определенных условий организации образовательной деятельности:  
использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 
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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 еѐ 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 
обучащихся 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 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников  
 ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 
рамках начального общего образования.  
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ 
результаты учителя и обучающиеся.  
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями  
и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебных действий.  
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются:  
- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 
людей;  
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  
- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
следующих универсальных учебных действиях:  
 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр.;  
 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются:  
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 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,  форум,  
блог).  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию  
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастно-психологические 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 ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.  
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития 
ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 
переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 
ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 
 
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 
развитие любознательности и умственной активности.  
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 
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возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией.  
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 
особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к 
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор 
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 
позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 
Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 
взаимосвязи с речью мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 
планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 
в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 
волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение 
и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства.  
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 
уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения определѐнных 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 
(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
 
– 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).  
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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.  
2.1.7. 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);  
 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. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.2.1. Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 
 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

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

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

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

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
 
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 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, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах предметов 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 дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 
 
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
 
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения 

в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все 

более объективной и самокритичной. 
 
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями 

к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
 
Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ, составленных как на 

уровень начального общего образования, так и на учебный год. 
 
Рабочие программы, составленные на уровень начального общего образования, включают 

следующие разделы: 
 
-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  
-содержание учебного предмета, курса;  
-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  
В данном разделе ООП НОО МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего образования, 

которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Полное изложение рабочих программ учебных предметов, составленных на уровень 

начального общего образования, предусмотренных к изучению при получении начального общего 

образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

Приложении к данной ООП НОО  МБОУ «СОШ с. Мальбагуш». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 
  
Содержание по УМК «Перспектива»  

Виды речевой деятельности 
 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, 

поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдать за ролью слова, жестов, мимики, 

интонации в устном общении людей. 
 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 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 учётом гигиенических требований к этому виду 

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

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
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тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий 

рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава и его значения. 
 
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, 

фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 
 
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и 

мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, 

звонких глухих. 
 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый 

слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, 

ударных и безударных гласных. 
 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционны способом 

обозначения звуков буквами. Буквы ъ и ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их 

двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. 

Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 
 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение 

алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов 

(пиктография). Понимание ценности современного письма. 
 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. 
 
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 заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов 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. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением 

(цветы, растения). Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов;  
 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  



66 

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;  
 употребление ъ и ь как разделительных знаков;  
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
 перенос слов по слогам без стечения согласных;  
 знаки препинания в конце предложения. 
 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в 

тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 
 
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на 

смысловые части (предложение) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись.  
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 
 
по материалам собственных игр, знаний, наблюдений 
 
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 
 
доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 
 

Систематический курс русского языка 
 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-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 твёрдый – мягкий, 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 твёрдости-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, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 
 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
 
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

звучания и значения. Различение внешней (звукобуквенной) стороны и внутренней (значение 

слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, 

как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 
 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
 
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова - имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее 

наименование ряда подобных предметов). 
 
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба – одежда). 

Знакомство со словарями. 
 
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальное представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
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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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 
 
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). 
 
Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

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

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 имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 
 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и 

группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 
 
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
 
Употребление числительных в речи. 
 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
 
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая 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. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 
 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
 
 

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 
 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное и побудительное; 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 
 

союзам и и, а , но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами.  
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Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция.  
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  
Применение правил правописания:  
•сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу;  
•сочетания чк-чн, чт, щн;  
•перенос слов;  
•заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;  
•проверяемые безударные гласные в корне слова;  
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
•непроизносимые согласные;  
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
•разделительные ъ и ь;  
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);  
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  
•безударные окончания имён прилагательных;  
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
•не с глаголами;  
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);  
•мягкий знак в глаголах на  -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 форой 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 определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
 
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректировка заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, 

терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 
 
2.2.2.1. Литературное чтение   
Содержание программы по УМК «Перспектива»  

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 вопросы 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). 
 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
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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 
 
 научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  
Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 
 
Круг детского чтения 
 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–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-
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следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 
2.2.2.3. Родной(татарский) язык 

2.2.2.3.1. Основное содержание учебного предмета родной (татарский) язык   

Аралашу компетенциясен булдыру һәм үстерү 
Аралашу компетенциясе ул – башкалар әйткәнне аңлау һәм үз фикереңне белдерү өчен тупланган 

белем, осталык, күнекмәләр җыелмасы; хәзерге татар әдәби теле нормаларына ия булу, сүз 

байлыгын, сөйләмнең грамматик ягын дөрес итеп үзләштерү; телдән һәм язма формада 

бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру. 

Туган тел (татар теле) укыту предметының уку материалы сөйләм эшчәнлеге төрләре (ишетеп 

(тыңлап) аңлау, сөйләү, уку, язу) һәм тел белеме бүлекләре буенча (фонетика һәм орфография, 

лексикология, сүз төзелеше һәм сүз ясалышы, морфология, синтаксис, орфография һәм 

пунктуация) төзелгән. 

Ишетеп аңлау. 

Ишеткән текстның эчтәлеген аңлау, аның буенча сорауларга җавап бирү, текстның төп мәгънәсен 

ачыклау максатыннан чыгып,  әңгәмә оештыру. 

Сөйләү. 

Өйрәнгән сөйләм берәмлекләрен сөйләм ситуацияләрендә файдалану. Ана теленең орфоэпик һәм 

интонация нормаларын саклап, диалоглар һәм монологлар  төзү. Уку процессында һәм сыйныфтан 

тыш чараларда төрле темалар буенча сөйләм этикеты үрнәкләрен куллану. 

Уку. 

Орфоэпия нормаларын саклап, логик басымнарны билгеләп укыган текстның эчтәлеген аңлау. 

Текстның темасын һәм төп фикерен аңлата белү. 

Язу. 

Авазларны, аваз тезмәләрен, иҗекләрне, сүзләрне һәм җөмләләрне язу күнекмәләрен булдыру. 

Әйтеп яздыру, өйрәнгән тема буенча текстны күчереп язу. Рәсем, видеоязма буенча, күргән яки  

ишеткән материалны өстәп, зур булмаган текст төзү. 

Фонетика. 

Авазлар һәм хәрефләр. Ишеткән сүздән сузык һәм тартык авазларны аеру. Аваз һәм хәрефләрнең 

санын һәм эзлеклеген билгеләү. Бер  яки берничә хәрефе яки авазы белән аерылып торган 

сүзләрне чагыштыру. 

Сузык һәм тартык, калын һәм нечкә, басымлы һәм басымсыз, яңгырау һәм саңгырау авазларны 

аеру. 

Иҗек. Сүзне иҗекләргә бүлү. Басымлы иҗекне билгеләү. 

Графика. 
Хәреф һәм аваз турында төшенчә. Сузык һәм тартык аваз хәрефләре. Калын һәм нечкә сузыклар, 

аларны белдергән хәрефләр. Калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне чагыштыру, алардагы сузык 

авазларның әһәмияте. е - ё, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. 
Уку. 

Иҗекләп уку күнекмәләрен формалаштыру (сузык аваз хәрефләренә карап, сүзләрне калын һәм 

нечкә итеп әйтеп уку). Әдәби әйтелеш нормаларын саклап, тиешле тизлек белән иҗекләрне һәм 

бөтен сүзләрне салмак итеп уку. Сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне һәм кыска текстларны 

аңлап уку, гади җөмлә ахырындагы тыныш билгеләренә, җөмлә эчендәге тиңдәш кисәк, эндәш 

сүзләргә туры килгән интонация һәм паузаларга игътибар итеп уку. Зур булмаган текстны һәм 

шигырьләрне аңлап һәм сәнгатьле итеп уку күнекмәләрен шомарту.  

Тулы  сүзләрне укуга күчкәч, кайбер орфоэпик нормалар белән танышу.  

Язу. 
Язганда тиешле гигиена таләпләрен үтәү. Язганда, кул һәм бармак мускулларының җитез һәм 

ритмик хәрәкәт итүләренә ирешү. Баш һәм юл хәрефләрнең язылышы. Гигиена нормаларын 

саклап, аерым хәрефләр, аларның кушылмасы, иҗек, сүз һәм җөмләләрне  язу. Әйтелеше белән 
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язылышы арасында аерма булмаган сүз һәм җөмләләрне яздыру. Дөрес күчереп язу алымнарын 

һәм эзлеклелеген үзләштерү. Сүзләр арасында буш урын калдыру,  күчерү билгесе кую кебек 

график чараларның әһәмиятен аңлау. 

Сүз һәм җөмлә. 
Сүз һәм аның лексик мәгънәсе. Сүзләрнең мәгънә ягыннан төрләрен күзәтү. Сүзне һәм җөмләне 

аеру. Җөмләдәге сүзләрне һәм аларның урнашу тәртибен үзгәртү. 

Орфография.  

Дөрес язу кагыйдәләре һәм аларның кулланылышы белән таныштыру: 

• сүзләрнең аерым язылышы; 

• о-ө хәрефләренең татар сүзләренең беренче иҗегендә генә язылуы; 
• җөмлә башындагы сүзне баш хәреф белән язу, җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү 

билгеләрен  кую; 

• сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм юлдан-юлга иҗекләп, дөрес итеп күчерү. 

Сөйләм үстерү. 

Үзең укыган яки тыңлаган текстның эчтәлеген аңлау. Сюжетлы рәсемнәр, уйнаган уеннар һәм  

күзәтүләргә таянып, зур булмаган хикәяләр төзү. 

Тел һәм  лингвистик компетенцияләрне булдыру һәм үстерү 
 Тел   компетенциясе – укучыларның сүзләрне әдәби тел нормаларына туры китереп, 

аларның формаларын синтаксик төзелмәләрдә куллана белүе. Әлеге максатка татар теле бүлекләре 

хезмәт итә. 
 Тел һәм лингвистик компетенция татар теле фәне турындагы белемнәрне тамгалар 

системасы буларак, татар теленең иҗтимагый күренеш булуын, тел тарихын һ.б. үз эченә ала. 

Моннан тыш ул тел берәмлекләре турындагы белемнәрне мәгънәләренә, төзелешенә һәм 

кулланылышына карап үзләштерүне күздә тота. Шулай ук ул тел берәмлекләрен (төзелеше һәм 

мәгънәсе буенча) һәм аларның ялгану тәртибен (сөйләмдә куллану ягыннан) үзләштерүне 

күзаллый. Бу вакытта сүзләрнең мәгънәсе, формасы һәм кулланылышы истә тотыла. 

Телне гамәли яктан үзләштерү 

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 һәм 

саңгырау тартыкларны аеру, аларның парларын билгеләү. Авазларга  түбәндәгечә характеристика 

бирү: сузык-тартык; басымлы-басымсыз; калын-нечкә,  яңгырау-саңгырау тартык. Сүзне 

иҗекләргә бүлү. Аваз һәм аваз кушылмаларының, сүз басымының хәзерге әдәби тел нормаларына 

туры килгән әйтелеше. Сүзгә фонетик анализ ясау. 

Графика. 

Аваз һәм хәрефне аеру. Язуда тартык авазларның калынлыгын һәм нечкәлеген билгеләү. Язуда 

аеру билгеләрен (ъ һәм ь) куллану. е - ё, ю, я хәрефләре булган сүзләрдә аваз һәм хәреф 

бәйләнешен билгеләү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, күчерү билгесе кую, кызыл юл (абзац) 

кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең дөрес исемен, аларның эзлеклелеген 

белү. Сүзлекләр, белешмәләр, каталоглар белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү. 
Лексика. 
Сүзне яңгыраш һәм мәгънә берлеге буларак аңлау. Мәгънәсе төгәллек таләп итә торган сүзләрне 

барлау. Сүз мәгънәсен тексттан  яки аңлатмалы сүзлек ярдәмендә билгеләү. Сүзнең бер һәм күп, 

туры һәм күчерелмә мәгънәле булуын, сөйләмдә синоним һәм антонимнарның кулланылышын 

күзәтү. 

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы. 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә бирү. Аларны синоним һәм омоним булган сүзләрдән аеру. 

Сүз тамырын һәм кушымчаны билгеләү.  

Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә бирү. Тамырдаш сүзләрнең төрле сүз ясагыч 

кушымчалар  ярдәмендә ясалуы. Сүз составын тикшерү күнегүләре үтәү. 

Морфология. 
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Исем, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. 

Исемнәрнең сораулары. Кем? нәрсә? соравына җавап биргән исемнәрне аеру. Ялгызлык һәм 
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уртаклык исемнәрне таба белү. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары. Килеш сораулары. 

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәрнең төрле килеш формаларын билгеләү. Исемнең 

тартым белән төрләнеше. Исемгә морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Сыйфат, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. Сыйфатның төрле 

(төс, форма, күләм, характер һ.б. буенча) билгеләрне белдерүе. Сыйфатның җөмләдә исемгә 

бәйләнеп килүе. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатка морфологик анализ ясау. 

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми төшенчә. Зат алмышлыклары, аларның мәгънәсе һәм 

сөйләмдә кулланылышы. I, II, III  зат алмашлыкларының берлек һәм күплек сан формалары, 

аларның килеш белән төрләнеше. 

Фигыль, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Нишли? нишләде? нишләр? нишләячәк? 

сорауларына җавап биргән фигыльләрне аеру. Фигыльнең зат-сан белән төрләнүе. Аның төрле 

заман формалары (хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнар). Фигыльнең барлыкта һәм юклыкта 

килүе. Фигыльгә морфологик анализ ясау. 

Рәвеш, аның  мәгънәсе, сораулары һәм сөйләмдә кулланышы.  

Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. 

Кисәкчәләр (да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дөрес язылышы. 
Синтаксис. 
Сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аеру, аларның  аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан 

хикәя, сорау, өндәү җөмләләр һәм аларны дөрес интонация белән уку, алардан соң кирәкле тыныш 

билгеләрен кую. 

Җөмләнең баш кисәкләре. Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә.  Сүзтезмәдәге сүзләр һәм 

җөмлә кисәкләре арасында мәгънә бәйләнешен сораулар ярдәмендә ачыклау.  

Теркәгечле (һәм, ә, ләкин) һәм теркәгечсез тиңдәш кисәкле җөмләләрне табу һәм мөстәкыйль  

рәвештә төзү. Тиңдәш кисәкле җөмләләрдә санау интонациясе турында төшенчә. 

Гади һәм кушма җөмләләрне аеру. 

Орфография һәм пунктуация.  
Орфографик зирәклек тәрбияләү, орфограмма урынына карап, сүзне сайлап язу. 

Дөрес язу кагыйдәләрен куллану: 

-сузык аваз хәрефләрен дөрес язу кагыйдәләре (о, ө, э); 

-тартык аваз хәрефләрен дөрес язу; 

-сүзне юлдан юлга күчерү; 

-җөмлә башындагы беренче сүзне һәм кеше исемнәрен баш хәреф белән язу; 

-аеру билгеләре (ъ, ь); 
-калын (гъ, къ) авазларының катылыгын белдерү; 

-һәмзә [’]  авазын белдерү; 

-җөмлә ахырында  нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую; 

-тиңдәш кисәкле җөмләләрдә тыныш билгеләрен (өтер) кую. 

Сөйләм үстерү.  
Аралашу ситуациясен аңлау: аралашуның кем белән, кайда һәм нинди максат белән башкарылуы. 

Үз фикереңне әйтү һәм аны дәлилләү. Әңгәмә үткәрүнең төп күнекмәләрен үзләштерү (сүз 

башлау, әңгәмәгә кушылу, аны дәвам итү, игътибарны үзеңә җәлеп итү һ.б.). Уку һәм көндәлек 

аралашу шартларында сөйләм әдәбе нормаларын үзләштерү (сәламләү, хушлашу, гафу үтенү, 

рәхмәт әйтү, сорау яки үтенеч  белән мөрәҗәгать итү). Татар телен йомшаграк белүче кешеләр 

белән аралашканда,  сөйләм әдәбе үзенчәлекләрен истә тоту.  

Аерым темага караган сурәтләү яки хикәяләү формасындагы сөйләм текстларын кулланып, телдән 

монологик сөйләм оештыру. 

Текст. 
Текст турында төшенчә, аның билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънә бердәмлеге. Текстка 

исем бирү.  Тексттагы җөмләләрнең, текст кисәкләренең (өлешләренең) эзлеклелеге (абзац). 

Текст буенча комплекслы эш: аңа исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләренең эзлеклелеген аңлау. 

Текстның планы. Бирелгән текст буенча план төзү яки бирелгән план буенча үз текстыңны  төзү. 

Текст типлары: сурәтләү һәм хикәяләү формасындагы текстлар, аларның үзенчәлекләре. 
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Котлау һәм хат язу. Язма сөйләмнең төгәллеген, дөреслеген һәм сәнгатьлелеген саклап, аерым 

текстлар төзү, бирелгән текстларны тикшерү, төзәтү, текстта синонимнар һәм антонимнар 

куллану. 

Изложение һәм сочинениенең төп төрләре белән танышу (хәзергә билгеләмәләрен ятламыйча 

гына): бирелгән текстны тулысынча яки аерым файдаланып, төрле урыннарын (сүзләрен) сайлап 

язган изложение, сочинение элементлары булган изложение, хикәяләү-сурәтләү формасындагы 

сочинение һ.б. 

 

1 нче  сыйныф 

        Беренче  сыйныфта  укучыларны грамотага  өйрәтү ике  чорга  бүленә:  грамотага әзерлек чоры, 

әлифба  чоры ( төп  чор). Грамотага өйрәтү үзара тыгыз бәйләнгән укый һәм яза белергә өйрәтүнең 

башлангыч процессыннан гыйбәрәт аналитик – синтетик аваз – хәреф методы белән тормышка ашырыла; 

авазлар һәм хәрефләр, иҗекләр һәм сүзләр, җөмләләр һәм бәйләнешле сөйләм өстендә эшләү күнегүләре 

аша ныгытыла. Аваз, хәреф — тану берәмлеге, иҗек — уку берәмлеге, сүз — аңлау берәмлеге, җөмлә — 

мәгълүмат-хәбәрлек берәмлеге (Кош оча. Балык йөзә.) икәнен гамәли аңлап, «чын уку һәм чын язу»ның 

җөмлә укудан һәм җөмлә язудан башланганын белеп эшләүләренә ирешелә. 
 

Грамотага әзерлек чоры 

   
        Язу гигиенасы кагыйдәләре белән таныштыру, кагыйдәләрне даими үтәү гадәте тәрбияләү. 

Кешеләрнең әйтеп һәм язып сөйләшүләрен гомуми күзаллау. Матур итеп сөйләшә, укый һәм яза белү 

кирәклеген аңлау.  График схемалар ярдәмендә сөйләмне — җөмләләргә, җөмләне сүзләргә аеру, сүзләрне 

иҗек һәм авазларга таркату. Дәфтәр битендә ориентлашу. Язу сызыгы, язуның башлангыч ноктасы.  

Структур берәмлек буларак кулланылган  сызык  элементлары.Алгоритм буенча  сызык  элементларын  

язу. 
Әлифба чоры, яки төп чор  

        Барлык баш һәм юл хәрефләренең язылышы һәм аларның тоташтыруның төп сызыклары белән 

таныштыру һәм каллиграфик дөрес язарга өйрәтү. Язуда өч  төрле (аскы,урта,өске) тоташтыру  алымы. 

Авазларны сүздә тиешле язма хәрефләр белән күрсәтү. Сүздәге хәрефләрне, аларны тоташтырган 

сызыкларын өзмичә ритмик язуны булдыру , дәфтәр юлларына хәрефләрне һәм сүзләрне, тигез ара 

калдырып, тигез, дөрес урнаштыру.  Башта укытучы белән иҗек –аваз  анализы ясаганнан соң, тора бара 

мөстәкыйль рәвештә сүзләр, җөмләләр язу.  Башта язмача, аннары басмача үрнәкләрдән сүзләр, җөмләләр 

күчереп язу. Үрнәк текст белән чагыштырып карау һәм сүзләрне иҗекләп орфографик уку ярдәмендә 

дәфтәргә язылганнарның дөреслеген тикшерү. Әйтелеше белән язылышы арасында аерма булмаган 

сүзләрне, шундый өч-дүрт сүздән торган җөмләләрне  диктант итеп  язу. 

Татар теле дәресләре   әлифба курсы тәмамланганнан соң атнага 3 дәрес хисабыннан  укытыла.  
                                              

Авазлар һәм хәрефләр 
Аваз һәм хәрефне аеру. Иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку һәм язу. Сүзләрне  иҗекләргә  бүлү,  

аларны  юлдан юлга  күчерү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую, кызыл 

юл кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең исемен дөрес әйтү, аларның урнашу 

тәртибен белү. Сузык һәм  тартык  авазлар. Калын һәм  нечкә  сузыклар ,  аларны  белдерә  торган  

хәрефләрнең дөрес  язылышы. Авазларның  калынлыкта-нечкәлектә ярашуы. Яңгырау һәм саңгырау  

тартыклар, аларны белдерә торган  хәрефләрнең дөрес  язылышы. Парлы һәм  парсыз яңгырау һәм  

саңгырау  тартыклар. 

Синтаксис 

Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты 

ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында 

нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 

 

Морфология 

Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык 

исемнәр, аларның язылышы . Кем? Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Исемнәр  янында  

кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр- бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр.  Эш- хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  

Билгене белдерүче  сүзләр. 
 

Бәйләнешле  сөйләм 
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Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өч-дүрт  җөмләдән торган хикәя 

төзеп язу. Рәсем буенча кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   

 

2 нче  сыйныф 
Фонетика һәм орфоэпия 

Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның 

калынлыкта-нечкәлектә ярашуы. Язуда сузык авазларны белдерә торган хәрефләр. Аваз һәм 

хәрефләрне аеру. Сузык авазлар. 

Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлдан-юлга күчерү кагыйдәләре. 

Яңгырау һәм саңгырау, парлы һәм парсыз тартыклар. Язуда тартык авазларны белдерә 

торган хәрефләр. Татар теленә генә хас булган [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ] авазлары. 

Е, ю, я хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу. Саңгырау тартыкларның яңгыраулашуы. 

Бертөрле ике тартык аваз хәрефләренең янәшә килүе. 

ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку.   

Графика 

Татар алфавиты: хәрефләрнең тәртибен һәм исемен  яттан белү. Сүзлекләр белән эшләгәндә, 

алфавиттан файдалана белү.  

Сүз 

Сүз тамыры. Тамырдаш сүзләр. Кушымчалар. Сүз ясалу үзенчәлекләре. 

Предметны белдергән сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Кеше исемнәрен, 

фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. 

Эш-хәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  

Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану. Татар телендә исем һәм 

сыйфатның синтаксик бәйләнеш үзенчәлеге.  

Сүз, сүзтезмә һәм җөмлә.  Сүзтезмә һәм җөмләләр төзү. Җыйнак һәм җәенке җөмлә. 

Җөмләнең баш кисәкләре. Җөмләдә сүз тәртибе. Әйтү максаты ягыннан җөмләнең төрләре, 

аларның дөрес әйтелеше. 

Бәйләнешле сөйләм 

Текстта җөмләләрнең урнашу тәртибе (үзара бәйләнеше). Текстның темасын билгеләү, төп 

фикерен табу. Текстны кисәкләргә бүлү һәм исем кую. 

Рәсемнәр буенча, терәк сүзләр кулланып, текст төзү. Тәкъдим ителгән бирем буенча 

текстның эчтәлеген сөйләү. 

Шигырь, мәкаль, әйтем һәм табышмаклар ятлау. Татар сөйләм әдәбенә хас булган сүзләрне 

дөрес куллану. 

3 нче  сыйныф 

Лексика. Сүз. 
Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның 

аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.  Татар телендә алынма 

сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны сөйләмдә куллану. Татар теленең сүзлек 

байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, антонимнар, 

омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану.  

 

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 

Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар 

турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча тикшерү. 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. 

Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең төрле формалары. 

Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш сүзләр 

сайлау, орфографик сүзлек куллану. 

Морфология 

Сүз төркемнәре турында төшенчә. 
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Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан кушымчаларының 

дөрес язылышы. Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары. Исемнәрнең килеш белән 

төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм юклык 

формалары. Фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк 

заманнары.   -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, -ячәк киләчәк заман хикәя фигыль 

кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.  

Фигыльләргә морфологик анализ.  

Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), чагыштыру, 

артыклык, кимлек. Чагыштыру дәрәҗәсендәге –рак, -рәк кушымчаларының һәм артыклык 

дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  
Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә 

кулланылышы. Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. 
Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урын-вакыт килеше кушымчаларыннан аерып 

таный белү ысуллары.  Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 
Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән төрле 

килешләрдә куллану.  

Синтаксис 

Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы). 

Җөмлә ахырында тыныш билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, 

өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 
Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.  

Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.  

Сүзтезмә. Сүз, сүзтезмә, җөмләнең охшаш һәм аермалы яклары. Сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче 

сүзләрне таный белү. 

Бәйләнешле  сөйләм 
Текст. Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм 

хикәяләүче текстларның төп үзенчәлекләре.  

Сөйләм этикасы белән таныштыру.  
 

4 нче сыйныф 

Сүз . Телнең сүзлек байлыгы .Сүзнең лексик мәгънәсе. 
        Сүз  һәм  аның мәгънәсе,  бер  генә мәгънәле  һәм  күп мәгънәле сүзләр, тотрыклы сүзтезмәләр, алынма 

сүзләр, синоним,антоним, омонимнар.Сүзне туры һәм  күчерелмә мәгънәдә куллану. Искергән һәм яңа 

сүзләр.  Бу  белемнәрне  гамәли  сынап  карау. 

Татарча-русча, русча- татарча  сүзлекләр, орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек,   фразеологик  

әйтелмәләр сүзлеге . 

  

Сүз төзелеше 
      4 нче сыйныфта “Сүз төзелеше” темасы  тагын да тирәнәйтелә: ясалма, кушма,парлы,  тезмә  сүзләрнең, 

ясалышы һәм дөрес язылышы, рус  теленнән татар теленә  кергән  алынма  кушма  сүзләрнең  

үзенчәлекләре;  сүз  төзелешенә  анализ  ясау ,кушма  сүзләрдә ь һәм ъ  хәрефләренең  язылыш  

кагыйдәләре,  сингармонизм законына  буйсынмаган сүзләргә  сүз  ясагыч кушымчаларның ялгану  

тәртибе.  Сүз төзелешенә анализ. 

 

Сүз  төркемнәре. Исем 

       Мәгънәсе, сораулары,  формалары,  ясалышы, җөмләдәге  урыны  турында  кабатлау. Исемнәрнең 

хәбәр  булып  килүләренә  күзәтүләр. Ялгызлык һәм  уртаклык исемнәр. Берлек һәм  күплек  сандагы  

исемнәр. Исемнәрнең  килеш   һәм  тартым  белән  төрләнеше. Калын һәм  нечкә  төрләнеш. Сингармонизм  

законына  буйсынмаган  сүзләргә кушымча  ялгау. Килеш  кушымчаларының  дөрес  язылышы.  
      Баш килеш.  Бу  формада  исемнәрнең җөмләдә ия, хәбәр, иярчен  кисәк  була  алулары. Төшем  

килешенең  мәгънәсе, җөмләдәге  функциясе. Күплек  сандагы  исемнәрнең  килешләр  белән   төрләнеше. 

Төрле  килешләрдә исемнәрнең бәйлекләр  белән  кулланылуы. 

 

Фигыль 
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         Фигыль -  катлаулы  сүз төркеме.   4 нче  сыйныфта 1-3 нче сыйныфта үткән материал  искә  төшерелә 

һәм хикәя фигыльнең билгеле  үткән  заман,  нәтиҗәле  үткән  заман  формалары;  киләчәк  заман 

формалары: билгесез  киләчәк  заман, билгеле  киләчәк  заман  турында  яңа  мәгълүмат  өстәлә. Фигыльнең 

барлык һәм юклык  формалары. 

      Боерык фигыль. Боерык  фигыльнең мәгнәсе , зат-сан  белән  төрләнеше.  Боерык фигыльне куллану, 

дөрес язу. 

       Фигыльнең җөмләдә хәбәр  булып  килүе,  антоним  Һәм  синоним  фигыльләр  турында  мәгълүмат 

бирү. 

Сыйфат 

      Сыйфат дәрәҗәләре. Дәрәҗә формаларының ясалышы, дөрес язылышы һәм кулланылышы. Сыйфатның 

җөмләдәге  роле (иярчен кисәкләр һәм  хәбәр  булып  килүе).Сыйфатларның туры һәм  күчерелмә мәгнәдә 

кулланылуы.Антоним  сыйфатлар, синоним  сыйфатлар. 

 

Алмашлык 
        Алмашлык – мөстәкыйль сүз  төркеме. Ул  сөйләмдә  башка  сүз  төркемнәрен (исем, сыйфат, сан һәм  

рәвешне) алыштырып килә. Алмашлык  предметны  яки  билгене  генә белдерми ,   ул  бары  тик  үзе  

алыштырып  килә  торган сүз  төркеменең грамматик  билгеләренә  ия  була. Алмашлыкларның җөмләдәге  

роле.   Зат  алмашлыкларының килеш белән  төрләнеше,  дөрес   язылышы  кабатлана   һәм  сорау   

алмашлыклары  турында  яңа  мәгълүмат бирелә.   Килеш  сораулары  сорау  алмашлыкларына  керәләр.  . 

Алмашлыкларның  сөйләмдә  кулланылышы. 

 

Сан 

       Сан  предметның  исәбен, микъдарын  белдерә  торган  сүз  төркеме.  Сан  исем  белән   кулланылганда  

төрләнми. Җөмләдәге роле.  Кайбер  сан  төркемчәләре :микъдар саннары,  тәртип  саннары.  
Рәвеш 

       Рәвеш - мөстәкыйль сүз  төркеме,  лексик-грамматик  яктан эш-хәлнең  билгесен,  ничек  үтәлүен  

белдерә.Рәвешләрнең җөмләдәге роле. 
Морфологик  яктан - төрләнми.  Ул ничек? кайчан? кая? кайда? никадәр? күпме ? кебек  сорауларга җавап 

бирәләр. Эш яки  хәлнең  билгесен,  ничек  үтәлүен белдерә  торган  сүз төркеме. 

  Сөйләмдә  актив  кулланыла  торган   рәвешләр,  аларның  дөрес   язылышы. 

Кисәкчәләр 

Кисәкчәләр турында беренче  мәгълүмат 3 нче сыйныфта  бирелә. Кисәкчәләр (да, дә, та, тә, гына, 

генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дөрес язылышы. 
Кисәкчәләр  сүз  яки  җөмләгә төрле  төсмер  өстәү өчен  кулланылуы ачыклана.Кисәкчәләр аерым  

торганда мәгънә белдерми.     Бик күп  кисәкчә  күп  мәгънәле була,һәм  аларның  мәгънә  төсмерләре  

нинди  сүзгә  иярүләренә,  кайсы  урында  килүләренә, җөмлә  төзелешенә, аның интонациясенә карап  

үзгәрә. 

Бәйлекләр 

         1-3 нче сыйныфларда өйрәнгәннәрне кабатлау. Бәйлек- ярдәмче сүз, шуңа күрә, төшенчәдә  төп  

урынны бәйлекнең  функциясе,  үтәгән хезмәте  алып тора:  бәйлекләр  сүзләрне  бәйлиләр.Төрле 

килешләрдә исемнәрнең һәм  зат  алмашлыкларының бәйлекләр белән килүенә  күзәтүләр.   Бәйлек 

төшенчәсе грамматик категория  итеп   аңлатыла. 

Сүзтезмә 

        4 нче сыйныфта  сүзтезмәләргә  шактый  эзлекле  мәгълүмат  бирү  күздә  тотыла :  сүзтезмә  һәм  

тезмә  сүзләр   арасындагы  аерманы   аңлату,   сүзтезмәләрнең  барлыкка  килү  юлларын  ныгыту,  

сүзтезмәдәге  иярүче  һәм  ияртүче  сүз  турында  белемнәрне  тирәнәйтү. 

Җөмлә 
       Җөмләнең баш кисәкләре. Баш һәм иярчен кисәкләрнең аермасы.   Җөмләдә сүзләр  бәйләнеше. Ия  

белән  хәбәр  билгеләмәсе .   Җыйнак  һәм  җәенке җөмләләр .Җөмләнең  иярчен  кисәкләре. Аергыч. 

Аергычка билгеләмә бирү  Һәм аның  сыйфат белән белдерелүе . 

Җөмләнең тиңдәш  кисәкләре 

        Җөмләнең тиңдәш  кисәкләрен һәм  тиңдәш  кисәкләрнең үзара  санау  интонациясен, теркәгечләр  

ярдәмендә  бәйләнешен  төшендерү, тиңдәш  кисәкләр  янында  тыныш  билгеләренең  куелышын  аңлату.  

Тиңдәш ияле  һәм  тиңдәш  хәбәрле  җөмләләр.Тиңдәш  кисәкләр  арасында  һәм, я, да-дә, та-тә, ә, ләкин  

теркәгечләре, тиңдәш  кисәкләр   янында  тыныш  билгеләре. 
Эндәш  сүзләр  турында  төшенчә бирү. Эндәш  сүзләр  һәм  алар  янында  тыныш  билгеләрен  куярга  

өйрәтү. 
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Гади һәм кушма җөмләләр турында  төшенчә  бирү. Составында 2-3 гади җөмлә  булган  кушма  

җөмләләр.  Тезмә  кушма  җөмләләрдә   һәм, ә,  ләкин,  әмма теркәгечләре,  алар  янында  тыныш  

билгеләре. 
Бәйләнешле сөйләм 

Сөйләм, аның тормыштагы  роле. Билгеле бер темага караган төрле (сурәтләү, хикәяләү 

характерындагы) сөйләм текстлары кулланып, телдән монологик сөйләмне гамәли яктан үзләштерү. 

Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънәви бердәмлеге. Текстка исем бирү. 

Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) эзлеклелеге, кызыл юл 

турында төшенчә. 

Текстка исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләрен билгеләү, җөмлә һәм текст кисәкләре эзлеклелеген 

төзәтү. 

Текстның планын төзү. Бирелгән план буенча үз текстыңны төзү. 

Сурәтләү һәм хикәяләү характерындагы текстлар, аларның үзенчәлекләре. 

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. 

  

Тематик планлаштыру 
Белем бирүнең эчтәлеге Укыту эшчәнлегенең төп төрләре 

1  нче сыйныф  

Грамотага әзерлек чоры Язу гигиенасы кагыйдәләре белән таныштыру, кагыйдәләрне 

даими үтәү гадәте тәрбияләү. Кешеләрнең әйтеп һәм язып 

сөйләшүләрен гомуми күзаллау. Матур итеп сөйләшә, укый һәм яза 

белү кирәклеген аңлау. 

 График схемалар ярдәмендә сөйләмне — җөмләләргә, җөмләне 

сүзләргә аеру, сүзләрне иҗек һәм авазларга таркату. 

Әлифба чоры Барлык баш һәм юл хәрефләренең язылышы һәм аларның 

тоташтыруның төп сызыклары белән таныштыру һәм каллиграфик 

дөрес язарга өйрәнү. Авазларны сүздә тиешле язма хәрефләр белән 

күрсәтү. Сүздәге хәрефләрне, аларны тоташтырган сызыкларын 

өзмичә ритмик язуны(ас-ос) булдыру, дәфтәр юлларына 

хәрефләрне һәм сүзләрне, тигез ара калдырып, тигез, дөрес 

урнаштыралар. Башта укытучы белән иҗек–аваз  анализы 

ясаганнан соң, тора бара мөстәкыйль рәвештә сүзләр, җөмләләр 

язу.  

Башта язмача, аннары басмача үрнәкләрдән сүзләр, җөмләләр 

күчереп язу. Үрнәк текст белән чагыштырып карау һәм сүзләрне 

иҗекләп орфографик уку ярдәмендә дәфтәргә язылганнарның 

дөреслеген тикшерү. Әйтелеше белән язылышы арасында аерма 

булмаган сүзләрне, шундый өч-дүрт сүздән торган җөмләләрне 

әйтеп язу. 

Әлифбадан соңгы чор Алфавитны дөрес язу,уку.Аерым сүзләр белән җөмләләр төзеп язу. 

Текстны дөрес итеп күчереп язу. 

Авазлар һәм хәрефләр  

 

Сузык һәм тартык авазларны аера белү. Калын һәм  нечкә  

сузыклар,  аларны  белдерә  торган хәрефләрнең  дөрес  язылышын 

камилләштерү. Авазларның  калынлыкта-нечкәлектә ярашуын истә  

калдыру. Язуда ъ һәм ь хәрефләрен  дөрес куллану. Е – ё, ю, я 

хәрефләре булган сүзләрдә аваз һәм хәреф бәйләнешен билгеләү. 

Иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку  һәм  язуны ныгыту.  Сүзләрне  

иҗекләргә   бүлү,  аларны  юлдан юлга  күчерүне камилләштерү.  

Сүзне  тиешле  басым  белән укырга  өйрәнү. Дөрес язу 

кагыйдәләре һәм аларның кулланылышы белән танышу: о, ө 

хәрефләренең татар сүзләренең беренче иҗегендә генә язылуын 

истә калдыру. 

Синтаксис  Җөмлә  чикләрен  таба белү. Җөмлә башындагы сүзне баш хәреф 
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 белән язу, җөмлә ахырында     нокта, сорау һәм өндәү билгеләрен  

дөрес куюны  камилләштерү. 

 Морфология 

 

Предметны белдергән сүзләр белән танышу. Аларның  мәгънәләрен 

аңлату, сорауларын  әйтү;   

Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр һәм аларның  язылышын 

камилләштерү. Исемнәр  янында  кулланыла  торган   ярдәмче  

сүзләр- бәйлекләр  һәм  бәйлек  сүзләр  белән  танышу.  

Предметның билгесен белдергән сүзләр, аның мәгънәсе һәм 

сөйләмдә кулланылышы белән  танышу. 

Эш-хәрәкәтне  белдергән  сүзләр  белән  танышу. 

Орфография Сүздә орфограмманы күрү,аерып алу, дөрес язу, шул орфограммага 

сүзләр табу.  Җөмләнең беренче сүзендә,кеше   исемнәрендә, кеше 

фамилияләрендә,хайван кушаматларында,географик атамаларда 

баш хәреф язу. 

Бәйләнешле сөйләм үстерү Кечкенә текстларны   дөрес  итеп ( иҗек  һәм  хәрефләрне  төшереп  

калдырмыйча, урыннарын  алыштырмыйча ), сүзләп күчереп  язу. 

Әйтелеше белән  язылышы  туры  килгән  сүзләрдән төзелгән   

җөмләләрне  ишетеп  язу. Шигырь, мәкаль,  әйтем   һәм  

табышмакларны  хәтер  диктанты итеп   язарга өйрәнү.  

Тыңлаганның яки укыганның эчтәлеген изложение итеп язарга  

өйрәнү. Үзлекләреннән зур  булмаган  текстлар (сочинение) иҗат  

итеп язу.  

2 нче  сыйныф 

Фонетика һәм орфоэпия  Аваз белән хәреф арасындагы аерманы  аңлау; туган тел 

авазларына характеристика бирү: калын /нечкә сузыклар;  

парлы/парсыз,   яңгырау/ саңгырау тартыклар;  

Сүздәге басымлы һәм басымсыз авазларны табу. Сузык һәм тартык 

авазларга  характеристика бирү.   

Татар теленә генә хас булган авазларны дөрес әйтү. Сүзне 

иҗекләргә аеру, иҗекләр санын билгеләү. Күчереп язганда һәм 

әйтеп яздырганда өйрәнелгән кагыйдәләрне куллану.   

Графика  Аваз һәм хәрефләрне аеру: аваз билгесе буларак хәреф. 

Алфавиттагы хәрефләр тәртибен белү, сүзләрне алфавит 

тәртибендә урнаштыру өчен һәм кирәкле мәгълүматны тапканда 

алфавиттан файдалану. 

Сүз 
 

Тексттан  тамырдаш сүзләрне табу. Тамырдаш сүзләрне аеру  һәм 

тамырын билгеләү. Тамырдаш сүзләрне һәм сүз формаларны аеру. 

Сүзнең төп өлешен табу. Кем? Нәрсә? сорауларына җавап бирә 

торган исемнәрне белү. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәрен танып 

белү.  

Нинди? Кайсы? сорауларына җавап бирә торган сыйфатларны  

танып белү. Сөйләмдә сыйфатларны дөрес куллана белү. Нишли? 

Нишлиләр? Нишләр? Нишләрләр? сорауларына җавап бирә торган 

фигыльләрне тану һәм сөйләмдә дөрес куллана белү.  

Җөмлә 

 

Җөмләне сүзләр төркеменнән аеру, аның чикләрен билгеләү. 

Сүзләрдән җөмләләр төзү. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен 

табу. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр төзү.  Җөмләдәге сүзләр 

бәйләнешен көйләү. Бирелгән сүзләрдән җөмлә төзү. Җөмләдәге 

барлык сүзтезмәләрне табу.  Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне аеру. 

Әйтү максаты һәм эмоциональ бизәге буенча җөмләнең өч төрен 

билгеләү.  

Бәйләнешле сөйләм  

 

Текстның темасын һәм төп фикерен билгеләү. Текстка исем бирү, 

текст белән аның исемен туры китерү. Тәкъдим ителгән башлам 

өлеше һәм терәк сүзләр ярдәмендә рәсем буенча хикәя төзү. 

Текстның планын төзү һәм аны телдән сөйләгәндә һәм язмача 

хикәяләгәндә куллану.   Текстта мәгънәле кисәкләрне билгеләү. 

Билгеләнгән темага, төрле сөйләм типларын кулланып, хикәя төзү: 
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тасвирлау, хикәяләү, фикерләү; сөйләм этикетының, сөйләм 

әдәбенең (укучылар һәм өлкәннәр белән аралашканда) төп 

кагыйдәләрен ныгыту; өйрәнелгән сүзлек байлыгы нигезендә  

әдәби сөйләмнең төп кагыйдәләрен үзләштерү. 

3  нче  сыйныф 

1-2 сыйныфларда 

өйрәнгәннәрне кабатлау  

 Яңгырау, саңгырау тартыкларны һәм сузык авазларны танып белү; 

өйрәнгән орфограммаларны табу һәм сүзнең дөрес язылышын 

аңлату, орфографик сүзлекләр куллану. 

Сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм аларның санын билгеләү. Иҗекләргә 

бүлеп, сүзләрне юлдан-юлга күчерү. Сүзләрне юлдан-юлга 

күчергәндә ясалган хаталарны төзәтә белү.  

 Орфографик һәм орфоэпик сүзлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан 

файдалану.  

Лексика. Сүз Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләрне, сүзнең туры һәм 

күчерелмә мәгънәләрен танып белү; текстларда, үз сөйләмендә 

күчерелмә мәгънәле сүзләрне куллана белү.  

Тамырдаш сүзләрне синонимнардан һәм омонимнардан аера белү. 

Тексттан синоним һәм антонимнарны билгеләү.  

Сүз төзелеше һәм сүз 

ясалышы 

Сүзләрне тамыр һәм кушымчаларга аеру.  

Тамырдаш сүзләрнебилгели алу. Сүз ясалыш ысулларын танып 

белү.  

Морфология 

Исем 

Исем, сыйфат, алмашлык, фигыль сүз төркемнәрен танып белү.   

Җанлы һәм җансыз, ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне тану; 

исемнәрне килеш, сан белән төрләндерү, килешләрнең 

исемнәрен дөрес әйтү.  

Фигыль Фигыльләрне заман, зат-сан белән төрләндерү. Хәзерге, үткән, 

киләчәк заман хикәя фигыльләрне зат-сан белән төрләндерү.   

Сыйфат Сыйфатларны таный алу, сыйфат дәрәҗәләрен сөйләмдә дөрес 

куллану.  

Алмашлык Зат алмашлыкларын килеш белән төрләндерү. Кушымчаларына 

карап, зат алмашлыкларының кайсы килешкә каравын билгеләү. 

Кисәкчә да, дә, та, тә кисәкчәләрен  –да, -дә, -та, -тә урын-вакыт килеше 

кушымчаларыннан аера белү.  

Бәйлекләр Бәйлекләрне исемнәр, алмашлыклар белән төрле килешләрдә 

куллану.  

Синтаксис. 

Җөмлә  

Җөмләнең баш(ия, хәбәр), иярчен кисәкләрен билгеләү. Җөмләнең 

баш кисәкләрен табу.  

Сүзтезмә Җөмлә, сүзтезмә, сүзне, сүзтезмәдәге ияртүче,  иярүче сүзләрне 

аера белү.  

Сөйләм үстерү Яшьтәшләре һәм өлкәннәр белән  аралашканда сөйләм этикеты 

нормаларына ия булу. “Текст”, “абзац”,“текст планы”;  текстның 

башы һәм ахыры төшенчәләрен белү. Бирелгән текстларга план 

төзү, абзацларны билгеләү, тексттагы җөмләләрнең бәйләнешен 

билгеләү. 

4 нче  сыйныф 

1-3 нче  сыйныфларда 

үткәннәрне кабатлау 

Фонетика,морфология һәм синтаксистан үткәннәрне кабатлау һәм 

тирәнәйтүне күздә тоту. Фонетикадан аваз һәм хәреф, алар 

арасындагы аерма, тартык һәм сузык  авазлар, аерым  авазларның 

дөрес әйтелешен һәм  язылышын өйрәнү.  Морфология буенча  сүз 

төзелеше һәм арым сүз төркемнәре  искә төшерү. Синтаксистан 

җөмлә һәм  аның  төрләре искә  төшерү. 

Сүз. Телнең сүзлек байлыгы. 

Сүзнең лексик мәгънәсе.   

  Сүз  һәм  аның мәгънәсен,  бер  генә мәгънәле  һәм  күп мәгънәле 

сүзләрне,  алынма сүзләрне, синоним,антоним, омонимнарны  искә  
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төшерү. Бу  белемнәрне  гамәли  сынап  карарга  өйрәнү. Төрле  

сүзлекләр  белән  эшләү күнекмәләрен  ныгыту.   

Сүз төзелеше    Ясалма, кушма,парлы,  тезмә  сүзләрнең ясалышы һәм язылышы, 

рус  теленнән татар теленә  кергән  алынма  кушма  сүзләрнең  

үзенчәлекләре белән танышу.  Сүз  төзелешенә  анализ  ясарга 

өйрәнү. 

Сүз  төркемнәре. Исем  Исемнең мәгънәсе, сораулары,  формалары,  ясалышы, җөмләдәге  

урыны  турында  кабатлау.  

Исемнәрнең хәбәр  булып  килүләрен  күзәтүләр. 

Ялгызлык һәм  уртаклык исемнәр, берлек һәм  күплек  сандагы  

исемнәр турында белемнәрен тирәнәйтү. Исемнәрнең  килеш   һәм  

тартым  белән  төрләнешен тирәнтен өйрәнү.  

Калын һәм  нечкә  төрләнеш белән танышу. Сингармонизм  

законына  буйсынмаган  сүзләргә кушымча  ялгарга өйрәнү.  

Килеш  кушымчаларының  дөрес  язылышы белән танышу.  

Баш килеш  формасында  исемнәрнең җөмләдә ия, хәбәр, иярчен  

кисәк  була  алуларына төшенү. Төшем  килешенең  мәгънәсе, 

җөмләдәге  функциясе белән танышу. 

 Фигыль 

 

Хикәя фигыльнең билгеле  үткән  заман,  нәтиҗәле  үткән  заман  

формалары,  киләчәк  заман формалары: билгесез  киләчәк  заман, 

билгеле  киләчәк  заман  турында  яңа  мәгълүмат  алу. 

 Боерык  фигыльнең мәгнәсе , зат-сан  белән  төрләнеше, боерык 

фигыльне куллану, дөрес язу турында белем алу. 

Фигыльнең җөмләдә хәбәр  булып  килүе,  антоним  һәм  синоним  

фигыльләр  турында  мәгълүмат алу. Фигыльгә морфологик  анализ  

ясау. 

Сыйфат 

 

Сыйфат, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә куллану.  Сыйфатның 

сорауларын ныгыту. Сыйфатның төс, тәм, форма, күләм, характер 

һ.б. билгеләрне белдерүе белән танышу. Сыйфат дәрәҗәләре белән 

танышу.   Кайбер  сыйфатларны  гына  дәрәҗәгә  куеп  була. 

Җөмләдә  сыйфат   исемне  ачыклап  килә  һәм  күбесенчә  аергыч  

була.  Сыйфатның исемгә бәйләнеп килүе.    Сыйфатның  

җөмләдәге  функциясе( аергыч, хәбәр), синоним һәм  антоним  

сыйфатларны  өйрәнү. Сыйфатка морфологик анализ ясау. 

Алмашлык  

 

 

Алмашлык турында гомуми төшенчә бирү.Алмашлыкларның 

җөмләдәге  ролен өйрәнү. Зат алмашлыклары, аларның мәгънәсе 

һәм сөйләмдә кулланылышы. I, II, III зат алмашлыклары, аларның 

берлек һәм күплек сан формалары, килеш белән төрләнешен 

өйрәнү. Зат  алмашлыкларының килеш белән  төрләнеше,  дөрес   

язылышын  кабатлау   һәм  сорау   алмашлыклары  турында  яңа  

мәгълүмат алу. Килеш  сорауларының  сорау  алмашлыкларына  

керүен белү.   Сорау   алмашлыкларына  тагын  нинди,  кайсы,  

ничек, ник,  нигә,  ничәнче  кебек  сүзләр  керүе белән танышу.   

Сан   Предметның  исәбен, микъдарын  белдерә  торган  сүз  төркеме 

белән танышу.   

Санның  исем  белән   кулланылганда  төрләнмә вен төшенү.  

Җөмләдә   аергыч, хәбәр һәм  исемнән башка  кулланылганда,  

җөмләнең  бүтән  кисәкләре  дә  була  алуын аңлау.     

Санның  билгеләмәсе(мәгънәсе, сораулары) белән  танышу.  

Санның исемне  ачыклап  килүе,  сан  белән  ачыкланып  килгән  

исемнең  саналмыш булуы, кайбер  сан  төркемчәләре(микъдар 

саннары,  тәртип  саннары)  турында  беренче   мәгълүмат алу. 

Рәвеш Рәвешнең  ничек?, кайчан? Кая?  Кайда?  Никадәр? Күпме? Кебек  

сорауларга  җавап  булып  килүе,  эш  яки  хәлнең  билгесен,  ничек  

үтәлүен   белдерә  торган  сүз  төркеме  булуын  аңлау. 

Мөстәкыйль сүз  төркеме,  лексик-грамматик  яктан эш-хәлнең  

билгесен,  ничек  үтәлүен  белдерүен, морфологик  яктан – 
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төрләнмәвен, 

 кайбер  рәвешләрнең  артыклык яисә чагыштыру  дәрәҗәсендә  

килә  алуларын  аңлау. 

Синтаксик  яктан-  җөмләдә фигыльне, сыйфатны һәм  рәвешне  дә  

ачыклап килүен, төп синтаксик  функциясе-  хәл икәнлегенә 

төшенү.   

Кисәкчәләр.Бәйлекләр. Кисәкчәләрнең сөйләмдәге  роле-мәгънә,  хис төсмерләрен, раслау, 

инкяр итүне белдерүе белән танышу. Аларны  сөйләмдә дөрес  

куллану. 

Бик күп  кисәкчәләрне  күп  мәгънәле була алуын һәм  аларның  

мәгънә  төсмерләре  нинди  сүзгә  иярүләренә,  кайсы  урында  

килүләренә, җөмлә  төзелешенә, аның интонациясенә карап  

үзгәрүен аңлау.  

  Бәйлекләр  сүзләрне  бәйләгәндә, килешкә якын  мәгънә  

белдерүен, үзләреннән  алда  килгән  сүзнең билгеле бер килештә  

торуын,  соравы белән танышу. Шуңа карап  бәйлекләрне  өч  

төркемчәгә  аерырыга (баш, юнәлеш  һәм  чыгыш  килеше) өйрәнү.    

 Сүзтезмә 

 

Сүзтезмә  һәм  тезмә  сүзләр   арасындагы  аерманы   аңлау,   

сүзтезмәләрнең  барлыкка  килү  юлларын ачыклау,  сүзтезмәдәге  

иярүче  һәм  ияртүче  сүз  турында  белемнәрне  тирәнәйтү. 

Җөмлә Ия белән хәбәр таба белүне, сорауларын куюны ныгыту. 

 Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында  белемнәрне  ныгыту.   

Җыйнак  җөмләне  тиешле  сүзләр  өстәп,  җәенкеләндерә  белү,  

җәенке  җөмлә  эченнән  баш  кисәкләрне  аерып алу  кебек  

күнегүләр  эшләнелә. 

Аергыч  турында  мәгълүмат алу. 

Җөмләдән  иярчен кисәкләрне (аергычны)  таба белү. 

Тиңдәш ияле, тиңдәш хәбәрле, тиңдәш  аергычлы  җөмләләр 

турында мәгълүмат алу. 

Тиңдәш  кисәкләр  арасында  теркәгечләр  булганда  тыныш  

билгеләрен  куярга өйрәнәләр. 

Эндәш сүзләр турында  мәгълүмат алалар. 

Составында 2-3 гади  җөмлә  булган тезмә кушма  җөмләләрне 

тиңдәш  кисәкле гади  җөмләләрдән  аера һәм тикшерергә өйрәнү. 

Теркәгечләрне һәм  тыныш  билгеләрен куюны өйрәнү.          

Текст. Бәйләнешле сөйләм. Текстның темасын ,төп фикере, аның өлешләрен билгели белү 

осталыгын камилләштерәләр. 

Текстларның төрләре (хикәяләү, тасвирлау, фикер  йөртү). 

Текстларны бер- берсеннән аера һәм төзергә өйрәнәләр. Текстта 

сурәтләү чаралары. Текстларның эчтәлеген кыскартып һәм  

тулысынча сөйләү.  

Котлау открыткасы, хат, СМС язарга өйрәнү. 

Сөйләм  этикасына  караган күнегүләр. 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). 

Монологик сөйләм төзү күнекмәләрен камилләштерү. 

 
2.2.2.4  Литературное чтение на родном языке 

Содержание по УМК  «Перспектива» 

1 нче сыйныф 

Әзерлек чоры  
Әкият текстын тыңлау. Иллюстрацияләрнең (рәсемнәрнең) текст өлешләре белән бәйләнешен 

(мөнәсәбәтен) ачыклау. Әкият эчтәлеген сөйләү. 
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Балаларда текст турында, беренчедән, мәгънә ягыннан үзара бәйләнгән һәм хәбәр итү интонациясе белән 

әйтелә торган, якынча тәмамланган фикерне белдерүче, билгеле бер эзлеклелектә килгән сүз һәм җөмләләр 

җыелмасы буларак, икенчендән, нәрсә турында да булса хәбәр итүче һәм ишетеп, күреп зиһенгә алына 

торган мәгълүмат буларак башлангыч күзаллау булдыру. Иллюстрация темасы буенча җөмләләр төзү. 

Конкрет җөмләләр белән текстның график моделе арасындагы мөнәсәбәтне ачыклау. Рәсем белән бирелгән 

хикәяне исемләү (исем кушу). Текст төзү элементлары. Тәкъдим ителгән график моделе буенча хикәя 

эчтәлеген сөйләү. 

Укылган текст эчтәлеге буенча бирелгән укытучы сорауларына җавап бирү. Текст эчтәлеген сайлап алып 

сөйләү, шигырь ятлау. 

Телнең структур берәмлеге буларак сүз турында башлангыч күзаллау булдыру. Басма хәрефләрнең 

элемент-өлгеләре белән танышу. 

Әлифба чоры 
Сузык [а, ә, ы, э, и, у, ү, о, ө] авазларының сүздә төрле позициядә килгән һәм аерым кулланылган очрактагы 

артикуляцияләрен ныгыту. Сузык авазларны аеру күнегүләре. Иҗек ясау процессында сузыкларның роле. 

Сүз кисәге буларак иҗек турында белешмә. График схема буенча сузык авазны әйткәндә, сузыкка басым 

куеп әйтү. Сүзнең график схемалары буенча сүзне көйләп, иҗекләргә бүлеп салмак һәм орфоэпик дөрес 

уку. Сүзнең иҗекләргә бүленешен дуга ярдәмендә билгеләү. 

Схемада сузык авазны башта түгәрәк, соңыннан транскрипция билгесе белән билгеләү. Ишетелгән һәм 

әйтелгән сүзләр арасыннан өйрәнелә торган аваз кергән сүзне таный һәм аера белергә өйрәнү. Өйрәнелгән 

сузык аваз кергән сүзләр сайлау. 

Элемент-өлге ярдәме белән басма хәрефләр төзү һәм аларның формаларын үзләштерү. Хәреф турында 

авазның тышкы билгесе, ягъни «киеме» буларак образлы күзаллау булдыру. 

Укытучы укыган текстны тыңлау, эчтәлеген аңлау, куелган сорауларга җавап табу, ишетеп кабул ителгән 

текстның эчтәлеген тулысынча яки сайлап сөйләү. 

Парсыз сонор тартык авазлар 
[м, н, л, р, й, ң] сонор тартык авазлары. Бирелгән авазларның артикуляциясе: үпкәдән килә торган һава 

агымы бер сөйләм органында, мәсәлән иреннәрдә, тешләрдә, тел алдында, тел уртасында, тел артында 

киртәгә яки тоткарлыкка очрый, бу авазларны әйткәндә тон өстенлек итә, шау катнаша гына. Шуңа күрә ул 

авазларны ярым сузыклар дип тә йөртәләр. 

Калын һәм нечкә яңгырашлы сүзләрдә сонор тартык авазлар әйтелешен чагыштыру; язуда аларның калын 

яңгырашын калын сузык аваз хәрефләре (а, у, о, ы) белән (ма, му), нечкә яңгырашын нечкә сузык аваз 

хәрефләре (ә, и, ө, ү, э) белән белдерү. Сүздә һәр авазны аерып әйтү алымы. Рәсем һәм схема белән 

бирелгән сүзләргә аваз анализы. Анализлана торган сүз составына кергән аерым аваз артикуляциясе. 

Тартык авазларның яңгыраулыгын белдерүче билге — уртасында нокта булган квадрат белән билгеләү. 

Сүз башында һәм сүз уртасында |й] авазы 

Я, е, ю хәрефләренең ике авазга [йа], [йә], [йы], [йә], [йу], [йү] билге булып килүләре: яра, ял, юл, куян, 

баян. 

Аваз-хәреф схемаларын иҗекләп һәм орфоэпик дөрес итеп уку. Шартлы билгеләр һәм басма хәрефләр 

нигезендә сүзнең аваз формасын график формага күчерү процессын күзәтү. 

Я, е, ю хәрефләрен куллану кагыйдәләрен үзләштерү. Бу хәрефләр кергән сүзләрне һәм иҗекләрне уку. 

Баш һәм юл басма хәреф формаларын төзү. 

Яңгырау һәм саңгырау парлары булган тартыклар 
Яңгырау һәм саңгырау тартыкларны  калын һәм нечкә яңгырашын билгеләү:  нечкәлек яңгырау, саңгырау 

([д-т],[з-с],[г-к],[гъ-къ] һ.б.) парларның  үзара мөнәсәбәтен ачыклау. Мәсәлән бар-бар, бар-пap һ.б. Өйрәнү 

тәртибендә басма хәреф формаларын үзләштерү. 

Авазларында аерма булган сүзләрне, яңгырау һәм саңгырау тартык авазлардан башланган сүзләрне әйтеп 

карау, чагыштыру күнегүләре 

Аваз-хәреф схемалары нигезендә авазларны аеру, иҗекләр, сүзләр, текстлар уку. 

Башлангыч сүзне һәм сүзнең авазын алмаштыру яки аваз өстәү юлы белән ясалган яңа сүзләрне (бур-

бура-буран), шулай ук ике яктан да бертөрле укыла торган (ана) сүзләрне уку. Табышмаклар уку һәм 

аларның җавабын табу. Тизәйткечләр, санамышлар, үртәвечләр, өйрәнелә торган аваз булган халык 

мәкальләрен уку, истә калдыру һәм хәтер буенча сөйләү. 

Аваз, иҗек, сүз, җөмлә һәм текст турында образлы күзаллау формалаштыру. 

Аеру билгеләре булып торган  ь  һәм  ъ  тан соң [й] авазы 

Язуда аеру билгеләре булып торган ь һәм ъ һәм сузык аваз хәрефләре ярдәмендә [й] авазының язуда 

бирелешен (ь+е, я, ю; ъ+е, ю, я) аңлату. (Я, е, ю хәрефләре алдындагы иҗек калын сүзләргә (алъяпкыч)  ъ 

билгесе, алдагы иҗек нечкә сүзләргә (дөнья)  ь билгесе куелуын аңлатыла). 
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Аеру билгеләре һәм сузык аваз хәрефләре белән белдерелгән [й] авазлы сүзләрнең аваз анализы. [Й] авазы 

кергән сүзләрнең аваз схемасын уку, аны хәреф формасына үзгәртү, соңыннан башта иҗекләп, аннан соң 

орфоэпик дөрес итеп уку. 

Ь, ъ билгеләренең басма хәрефләрен төзү һәм аларның формаларын үзләштерү. 

Парсыз тарлык авазлар 
Парсыз [х, һ, щ, ц] тартыклар артикуляциясе. Бу авазларның характеристикасы. Парсыз тартык авазлар 

кергән иҗекләр һәм сүзләр, текстлар уку. Текстның эчтәлеген үзләштерү. Эчтәлеген сөйләү. Басма 

хәрефләрнең формаларын үзләштерү. 

Әлифбадан соңгы чор  
Төрле жанрдагы текстларны аңлап уку күнекмәләрен формалаштыру. Текстагы «авыр» (озын һәм таныш 

булмаган) сүзләрне укыганда иҗекләп укырга мөмкин. Җөмләнең тыныш билгеләренә карап җөмләләр 

арасында тукталыш (пауза) ясау. Хикәяләү, сорау, тойгылы җөмләләрнең интонациясен бирү. Укылган 

текст буенча бирелгән сорауларга тулы җавап бирү, сайлап алып эчтәлеген сөйләү, текстның башын, 

ахырын үзгәртү, аңа яңа исем бирә белү күнекмәләренә ия булу.Текстның 1) башлам (вакыйга нәрсәдән 

башлана). 2) төп өлеш (катнашучы-геройлар белән нәрсә була), 3) йомгаклауга (нәрсә ничек төгәлләнә) 

туры килә торган кисәкләрен табу һәм уку. Текстта сурәтләнгән вакыйгаларга укучы баланың һәм 

авторның мөнәсәбәтен белдерә белү. 

Халык авыз иҗаты турында  гомуми кузаллау. Авторларның  булмавы, телдән сөйләм, практик-уен 

характерындагы кече жанр әсәрләре. Бишек җырлары, санамыш, табышмак, тизәйткеч, эндәшләр. 

Әйләнмәле һәм чылбыр әкиятләр. Халык авыз иҗатының табышмак, әйләнмәле әкият кебек формаларын 

практик үзләштерү. 

Жанрлар турында гомуми кузаллау булдыру: хикәя, шигырь. Хикәянең исеме. Ике образны чагыштырып 

сөйли белү. Әсәрдәге геройларга карата үз фикерен белдерү. Дөньяны шагыйрьләр күзлегеннән чыгып 

танып белү: шагыйрь  матурлыкны  тоя белергә өйрәтә. Рифма белән танышу:  аны таба, куллана белергә 

күнектерү. 

Текстларны анализлаганда сәнгатьлелек чараларын табарга күнектерү. Сурәтләү чаралары турында 

беренчел кузаллау булдыру, кабатлауларның  мәгънәсенә төшенү, тавышның сәнгатьлелеген ачыклау: 

рифма, ритм төшенчәсе бирү.  

Әсәрләр: Татар халык әкияте “Аю белән өч кыз”, Р.Миңнуллин “Шүрәлесез урман”, Ш.Галиев “Курыкма, 

тимим”, Г.Тукай “Туган тел”, Р.Харис “Сине көтә тыныч таң”, М.Мәһдиев “Авылдан күчтәнәч” 

Милли-региональ компонент 
Республика, туган як турында мәгълүмат бирү. Татар халык авыз иҗаты белән танышу. Татар язучылары 

иҗаты белән танышу.  

2нче сыйныф 

Халык авыз иҗаты . Әкиятләр 
Хайваннар турында әкиятләр. Әкиятләр турында гомуми күзаллау булдыру. Татар халык әкиятләрендәге 

төп герой белән башка халыклар әкиятләрендәге төп герой арасындагы охшаш һәм аермалы яклар. 

Геройларның характеры. Россия халыклары әкиятләре. 

Тылсымлы әкиятләр. Җирдәге һәм тылсымлы дөньяны чагыштыру. Тылсымлы предметлар (эченнән гаскәр 

чыга торган таяк, төрле ашамлыклар тулы тырыс, хәзинәсе бер дә кимеми торган сумка, кеше күзенә 

күрсәтми торган бүрек,җилән, зур атлата торган итек, дошманны кырып сала торган кылыч Һ.6.), герой 

куллана торган тылсымлы әйберләр: тарак, көзге, кайрак, балдак. Тылсымлы булышчылар (җәнлекләр: 

әтәч, бүре, аю, куян, шулай ук убырлы карчык Һ.6.), тылсымлы төсләр (ак һәм кара). Борынгы дөньяның 

тылсымлы әкиятләрдә чагылышы (табигать көчләре, кешеләрнең хайваннарга, үсемлекләргә әверелүе). 

Тылсымлы әкиятләрнең төзелеше (вакыйгаларның чылбыр рәвешендә баруы, кабатланулар, билгеле бер 

ритм, әкиятне истә калдыру). “Батыр әтәч” “Әтәч патша” ."Бүдәнә белән төлке”. ”Аю белән төлке” ; 

“Гөлчәчәк” , .”Өч кыз” татар халык әкиятләре. 

Мәкальләр. 
Мәкальләр – халыкның тормыш тәҗрибәсеннән тупланган акыллы сүзләр белән таныштыру.Мәкальләрнең 

мәгънәсен аңлату. 

Автор әкиятләре 
Тылсымлы шигъри әкиятләр, аларда халык әкиятләре белән сюжет бәйләнеше, композиция үзенчәлеге. Автор 

әсәрләрендә һәм халык әкиятләрендәге сюжет кулланылышы (капма-каршы ике дөнья, булышчылыр, тылсымлы 

төсләр).  Автор теленең кабатланмас матурлыгы. Сәнгатьле уку, сүзлек эше, эчтәлек сөйләү, төп геройларга 

характеристика бирү.  

Г.Тукай “Су анасы”, “Кәҗә белән Сарык “ әкиятләре; М. Гафури “Тавык белән үрдәк” шигъри әкияте, 

“Тавык нигә суда йөзә алмый?” риваяте; Г.Вәлиева “Су әкияте”; Э.Шәрифуллина “Алтын балык”. 

Әдәби жанрлар 



86 

Шигърият 
Шигъри формада язылган әсәрләр (Р. Вәлиева, Ф. Яруллин, Җ. Дәрзаман, Йолдыз). Йолдыз “Белмим” 

Р.Вәлиева “Замана баласы” Ф.Яруллин “Эшнең аның берние юк” Җ.Дәрзаман “Солдат булдым”. 

Кеше һәм табигать бергәлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә-тирә дөньяның 

матурлыгы —шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуга инандыру. Шигырьдә чагыштыру, сынландыру, эпитет. 

Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында охшашлык. Чагыштыру, контраст,җанландыру кебек гади 

әдәби алымнарны таба белү. Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп,тавыш көче, 

тон, сөйләм мелодикасы (тавышны күтәрү, түбәнәйтү). 

Г.Тукай, Н.Ахунова, Р Вәлиева, Р.Файзуллин, Э.Шәрифуллина әсәрләре; Г.Тукай ”Буран”; кыска 

шигырьләр; Н.Ахунова “Хоккулар”; Э.Шәрифуллина “Алтын балык”. Г.Морат, Г.Хәсәнов, Ә.Еники, 

Р.Мингалим, Йолдыз, Ф.Сафин, М.Фәйзуллина, Р.Газизов, С.Урайский, Л.Лерон, М.Галиев,М.Шабаев, 

Э.Шәрифуллина, Г.Мөхәммәтшин, Р.Вәлиева, Р.Корбан әсәрләре. 

Әсәрләрне анализлый белү, рәссамнарның матурлыкны буяулар белән бирү үзенчәлекәрен белү, 

картиналардагы матурлыкны күрә белү, табигатьнең матурлыгын күрә белү. 

Хикәя 
Җанр үзенчәлекләре: сурәтләнгән вакыйгаларның тормышчанлыгы; әхлакый проблемаларның актуальлеге; 

уйдырмалар. Хикәянең төп мәгънәсе. Хикәя исеменең эчтәлеккә туры килүе. Хикәя геройлары, аларның 

портретлары һәм характерларының сөйләмнәре, башкарган гамәлләре аша чагылышы. Авторның үз героена 

мөнәсәбәте. 

Л. Лерон,  И.Туктар, Р. Миңнуллин әсәрләрен уку. Л.Лерон “И ямьле дә соң дөнья!”. И.Туктар “Урман 

букеты”. Р.Миңнуллин “Чыршы әйләнәсендә”. Кеше һәм табигать бергәлеге. Дөньяны шагыйрь 

күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә-тирә дөньяның матурлыгы —шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуга 

инандыру. Шигырьдә чагыштыру, сынландыру, эпитет. Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында 

охшашлык. Чагыштыру, контраст,җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белү. Җанлы сөйләмнең 

мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп,тавыш көче, тон, сөйләм мелодикасы (тавышны күтәрү, 

түбәнәйтү). 

Р.Харис,Ш.Галиев,Ф.Садриев,Р.Миңнуллин,Р.Сарби,Г.Юнысова,Г.Гыйльманов,Н.Арсланов,М.Әгъләмов,М

.Шабаев,Н.Мадьяров,З.Минһаҗева,Г.Шаһи,Ф.Зыятдинов,Р.Фәйзуллин,Г.Тукай,Р.Хафизова,Җ.Дәрзаман,Б.Р

әхмәт,Р.Корбан,Л.Лерон,Ә.Моталлапов, Г.Афзал,Р.Вәлиева әсәрләрен уку. 

Үзбәя бирә белү, табигатьне җанлы итеп күрә белү, табигатьнең кабатланмас кыйммәтен аңлый белү, 

дөньяга шигъри караш белән объектив караш арасындагы аерманы аера белү, гади генә предметлардан да 

тылсым күрә белү, бер тамчы суда да дөнья белән танышырга мөмкин икәнлеген аңлау, бинокль аша да 

дөнья белән танышырга мөмкин икәнлеген белү, матурлыкны “Күңел күзе” белән күрә белү, күзәтүчән, 

игътибарлы һәм хыялый була белү, төрле ситуациядән чыгу өчен оптимистик карарлар кабул итү, тема һәм 

фикер уртаклыгын таба белү, авторның төп фикерен аңлый белү. 

Библиографик культура 
Газета-журналларның ни өчен вакытлы матбугат дип аталуын, яңалык белән гайбәт арасындагы аерманы 

аера белү.  Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). Автор 

бирергә теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә күнектерү. Чылбыр рәвешендә укыганда, үз 

урыныңны белеп, чират буенча уку. Укылган әсәргә анализ ясау. Татар телендә чыга торган балалар 

журналларын белү, журналларда һәм газеталарда ориентлаша белү. 

Милли-региональ компонент 

Татар халык авыз иҗаты белән танышу. Татар язучылары иҗаты белән танышу. Татарстанда чыга торган 

балалар газета-журналлары белән танышу. 

3нче сыйныф 

Әдәби жанрлар. 
          Кеше һәм табигать бергәлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. 

          Әйләнә-тирә дөнья матурлыгының шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуына инандыру. Шигырьдә 

чагыштыру, сынландыру, эпитет. Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында охшашлык. Чагыштыру, 

контраст, җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белү. Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын 

үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, тон, сөйләм мелодикасы ( тавышны  күтәрү, түбәнәйтү). 

          Хикәя геройлары, аларның портреты һәм характер үзенчәлекләренең башкарган гамәлләре аша чагылышы. 

Авторның үз героена мөнәсәбәте. Геройларга чагыштырма характеристика. Герой яшәгән тирәлек, пейзаж. 

Әкият һәм хикәя жанрының композиция үзенчәлеген ( күзәтүләр аша ) аңлату. Укучы- тыңлаучыга табигый 

көчләрнең серен, әкият геройларының серле тормыш агышын күрсәтү, хикәя геройларының характерында 

тормыштан алынган  вакыйгаларны чагылдырып сөйләү. 

Б. Рәхмәт “Иӊ күӊелле чак”, Р. Хисмәтуллин «Июль аланы», Р. Вәлиева “Җәй һәм бала”, М. Галиев 

«Җиләктән кайтканда», М. Мирза “Көздә бермәл”, “Көз”, “Болыт”, Б. Рәхимова «Шук болытлар, батыр 
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җил, якты кояш», М. Гафури “Болын”, Н. Дәүли «Бала болыт»,  Р. Корбан “Көз нигә моӊая”, Р. Вәлиева 

“Яӊгыр, яу!”, “Китмә әле, бераз тор”, Йолдыз “Салават күпере”, М. Әлимбаев “Салават күпере”, Л. Лерон 

«Яӊгырныӊ ял көне», М. Җәлил  “Яӊгыр”, Р. Мингалим «Август каеннары», Ш. Маннур “Көзге урманда”, 

З. Туфайлова «Яфрак ява», Х. Әюпов «Әбиләр чуагы», К. Тәхау “Көзге урман”, Р. Әхмәтҗан “Соӊгы 

яфрак”, М. Мазунов «Карап торам», Г. Хәсәнов «Кыр казы», Г. Бәширов «Ана каз белән ата каз һәм 

аларныӊ унике бәбкәсе», Н. Гыйматдинова «Казлар», Г. Остер «Серне ачты», В. Хәйруллина “Тәрбияче 

попугай”, Н. Сладков “Күзалдавычлар”, Р. Әхмәт “Сыкы”, Н. Сладков “Кем остарак”, Р. Корбан “Мәктәпкә 

озату бәйрәме”, Г. Паушкин “Кыш”, Г. Рәхим “Безнеӊ тауда”, Н. Әхмәдиев “Чишмәгә суга барам”, К. 

Кәримов “Кышкы мәтрүшкәләр”, Н. Гыйматдинова Сарбай”, Л. Лерон “Хыял”, Йолдыз “Антенналы 

бәрәӊге”, Л. Лерон “Хыялый Акбай”, Ә. Габиди “Тере антенналар”, Л. Лерон “Мәче малае Шукбай”, 

“Шукбай балык тота”, “Хат”,  Ф. Мөслимова “Хыялый”, З. Гомәрова “Хыялларым”, Б. Рәхмәт “Ничек 

өйрәнергә”, Р. Фәйзуллин “Тугайда”, А. Әхмәтгалиева “Болытта җиләк үсә”, Ф. Садриев “ Юкка көттеләр”, 

А. Гыйләҗев “Суык”, А. Аланазаров “Дустымны эзлим2, В. Хәйруллин “Кем булам”, Йолдыз “Этем 

югалды бүген”, Р. Гыйзәтуллин “Батырлык”, Г. Рәхим “Иске самавыр торбасы, Р. Фәйзуллин “Онытма 

син!”, М. Мирза “Идел-йорт”, “Без бабайсыз үстек”, Р. Рәкыйпов “Мин яратам сине, Татарстан!”, Л. 

Шагыйрьҗан “Сөембикә манарасы”, В. Нуриев “Хуҗалар тавы”, Х. Туфан “Казан”, З. Гомәрова “Батырлар 

хакында”, Р. Харис “Сугыш турында сөйләшә картлар”, “Игенче җыры”, Г. Гыйлман “Нәсел агачы”, “Дәү 

әтинеӊ әтисе”, “Универсиада”, В. Хәйруллина “Хозурлык һәм горурлык”, Ф. Кәрим “Ант”, Ватаным өчен”, 

М. Җәлил “Кичер, илем!”, Х. Халиков “Рәхмәт сезгә, ветераннар!”, В. Нуруллин “Бүреләр, үгез һәм без”, С. 

Рәхмәтуллин “Сандыктагы хәзинә”, Р. Мәннан “Без музейга барабыз”, Г. Ахунов “Канатлар кая илтә?”, Г. 

Моратов “Корыч шулай чыныкты”, И. Юзеев “Матурлыкны гына алып кит”, М. Рафиков “Җир куены”, Г. 

Бәширов “Безнеӊ Татарстан”, Р. Фәйзуллин “Нефть”, “Безнеӊ КамАЗ”,  Йолдыз “Спортчы Шүрәле”, Р. 

Миӊнуллин “Кунакка килегез”, Р. Вәлиев “Барысын да яратам”, Ш. Маннур “ Яратам”, Р. Вәлиева 

“Чыпчык”, М. Хөсәен “Китап”, С. Урайский “Туган ил”, А. Гыймадиев “Шәмси маҗаралары”, Н. Кәримова 

“Авылым җыры”, В. Нуриев “Кем катырак суга?”, Р. Вәлиева “Яӊгыр белән Кояш”, Г. Сабитов “Тәүге 

шатлык”, Ә. Баянов “Тургай”, Н. Гыйматдинова “Болын патшасы”, А. Әхмәтгалиева “Безнеӊ чишмә”, Г. 

Бәширов “Беренче кар”, Н. Сладков “Кышкы җәй”, М. Мазунов “Яӊа карлар ява”, И. Солтан “Кар ник 

шыгырдый?”, И. Солтан “Кар ник ява?”, Р. Мәннан “Кыш килә”, Ф. Зыятдинов “Муллык билгесе”, М. 

Мирза “Кышныӊ китәсе килми”, Р. Миӊнуллин “Кар бәйрәме”, С. Урайский “Кыш шатлыгы”, Р. Вәлиева 

“Каникул вакытында”, 

Ш. Галиев “Иншаныӊ файдасы”, “Сүзләре һәм үзләре”, В. Нуриев “Инша”, Л. Лерон “Иртән уянасыӊ 

килмәсә”, Сүз тыӊлыйсыӊ килмәсә”, “Инша”, Р. Вәлиева “Көчле укучы”, “Сыер эзләгәндә”, К.Тәӊрекулиев 

“Эшчән” , Гельды”, И. Юзеев “Хатасыз ничек язарга?”, Р. Миӊнуллин “Хаталар өстендә эшләү”, Г. Морат 

“Үскәч кем булырга”, “Тиргиләр”, Р. Низамова “Табигать күренеше”, Р. Фәйзуллин “Ничек яхшы 

булырга?”, Йолдыз “Ике җаваплы табышмак”, Н. Кәримова “Кое чыпчыгы”, З. Туфайлова “Трай”, А. Алиш 

“Утлы йомырка”, Р. Вәлиев “Минеке”. 

     Халык авыз иҗаты әсәрләре 

Халык авыз иҗатының бер төре булган һәм җир йөзендәге барлык милләтләрдә дә яшәп килүче, буыннан 

буыннарга күчеп йөри торган хайваннар турындагы әкиятләргә карата гомуми күзаллау булдыру. 

Әкиятләрнең гасыр дәвамында үсеше. Гади вакыт тасмасы: 1) бик борынгы әкиятләр, 2) борынгы, 3) бик 

борынгы булмаган әкияти вакыйгалар турында аңлату. Бик борынгы әкиятләрдә хайваннар арасындагы 

мөнәсәбәтләр, аларның тышкы күренешләре төп урынны алып тора. Борынгы әкиятләрдә геройның 

аңы,хәйләгә осталыгына дан җырлана. Ә әкияти вакыйгалар исә үз эченә геройның изге эшләрен, аның 

сәләтен, киң күңеллеген күрсәтүне максат итеп куя. Йөремсәк әкиятләр турында күзаллау булдыру. 

          Әфган халык әкияте: “ Иң яхшы дару”, “Табышны ничек бүләргә?”, “Кабартма”; Уйгур халык әкияте: 

“Тылсымлы китмән”; Инглиз халык әкияте: “Көрән төстәге пингвин баласы”; Монгол халык әкияте: “Әтәч 

таңда нигә кычкыра?”; Манси халык әкияте: “Куянның колагы нигә озын?”; Кабарда халык әкияте: 

“Җәнлекләр патшасы”; Венгр халык әкияте: “Комсызлык бәласы”; Африка негрлары әкияте: “Сырны ничек 

бүлгәннәр?”; Эстон халык әкияте: “Куянның ирене нигә ярык?”; Эвенк халык әкияте: “Әтәч нигә 

кычкыра?”; Казакъ халык әкияте: “Юмарт дөя”; Нугай халык әкияте: “Карт һәм су анасы”; Норвегия халык 

әкияте: “Кабартма”; Алман халык әкияте: “Сандугач белән Аю”; Каракалпак халык әкияте: “Җәй белән 

Кыш нигә күрешми?”; Латыш халык әкияте: “Шайтанга ничә яшь?”; Литва халык әкияте: “Итагатьле мәче”, 

Л. Лерон “Әкияти башламнар”, Йолдыз “Охшашлык”, Э. Шәрифуллина “Әкият кайда?” 

Автор әсәрләре 

Автор әкиятләрендә, нәкъ халык әкиятләрендәгечә, вакыйгаларның кабатлануы, чылбыр рәвешендә 

тезелүе, аерым сүзләрнең ритмик кабатланып килүе. Автор теленең кабатланмас  матурлыгы. 

Ф. Яруллин “Тылсымлы ачкыч”, Р. Мингалим “Уйларга кирәк”, Р. Харис “Берсе калсын иде”, Р. Вәлиева 

“Кышкы ямь”, Йолдыз “Белмәгәнен белми”, М. Мирза “Язныӊ тәүге көннәре”, Г. Хәсәнов “Корташар”, 
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“Гөблә”, “Май”, Ә. Рәшит “Яшенле яӊгыр”, Г. Гыйлман “Көзге урман”, Ф. Садриев “Белемле әби”, Х. 

Халиков “Витаминлы аш”, Н. Гыйматдинова “Дару”. 

Мәсәлләр 
Мәсәл жанрының килеп чыгышы, үсеше. Бөтен дөньяга танылган мәсәлчеләр: Эзоп, Ж.Лафонтен, 

И.Крылов, татар мәсәлчеләре К.Насыйри, Г.Тукай,М.Гафури,  Г.Шамуков, Ә.Исхак һәм башка язучылар 

әсәрләрен өйрәнү. Төрле халык мәкальләре . Мәкальләрне сөйләмдә, мәсәлләрдә урынлы куллану. Дөньяны 

шагыйрьләр күзлегеннән чыгып тану. Мәсәл һәм әкиятне чагыштыру. Мәсәлләрнең хайваннар турындагы 

әкиятләрдән килеп чыгуы. Мәсәлләрнең төп асылы, эчтәлеге. Мәсәл  моралендә мәкальләр куллану. 

Мәсәлләрнең тәрбияви роле. 

Эзоп “Давыл белән Кояш”, Г. Тукай “Җил илә Кояш”, Н. Исәнбәт “Ябалак белән Чыпчык”, татар халык 

әкияте “Ябалак белән чыпчык”, Ф. Яруллин “Мактану бәласе”, К. Насыйри “Төлке белән Әтәч”, М.Гафури 

“Мәймүн белән күзлекләр”, “Чикерткә белән кырмыска”, Г. Тукай “Көзге белән маймыл”, Г.Шамуков 

“Көзге белән Маймыл”, Т. Яхин “Карга белән Төлке”, Ф. Яхин “Сыр бәласе”, Г. Шамуков “Карга белән 

Төлке”, Ф. Яруллин “Хәйләкәр куян”, М. Гафури “Ике белән бака”, В. Гаршин “Ил гизүче бака”, В. Радлов 

“Карганыӊ бәласе”, Л. Толстой “Зирәк Чәүкә”, К. Насыйри “Комсыз эт”, С. Шакир “Таш белән Кырмыска”, 

Ә. Исхак “Карт Имән белән яшь егет”, М. Гафури “Ике чебен”, М. Саттар “Кырмыска белән тирес корты”, 

Г. Тукай “Яшь агач”, Г. Тукай “Төлке белән йөзем җимеше”, Ә. Исхак “Төлке белән виноград”, Г. Вәлиева 

“Заман әкияте”, Г. Тукай “Аккош, Чуртан һәм Кыскыч”, И. Крылов “Аккош, Чуртан һәм Кысла”, М. 

Гафури “Кәҗә белән Төлке”. 

Библиографик культура 

«Эчтәлек» бите  белән танышу, аңа карап, кирәкле әсәрне китаптан таба белү; кече яшьтәге мәктәп 

баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән файдалану. Фән буенча 

сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы белән эшләү. Китапның төп 

элементын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. 

Төрле җыентыклар төзергә өйрәнү. 

Уку , сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру 

Сәнгатъле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып уку).  Автор бирергә 

теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә күнектерү . Чылбыр рәвешендә укыганда, үз урыныңны 

белеп, чират буенча уку. Укылган әсәргә анализ ясау. Уку техникасын үстерү. 

Милли-региональ компонент 
Туган ил, Ватан турында хикәяләр уку. Халыкның үткән тарихы, тарихи  һәйкәлләре, тарихи шәхесләре 

белән танышу. 

4 нче сыйныф 

Халык авыз иҗаты. 

Мифлар турында гомуми күзаллау булдыру. 
Борынгы халыкларның тормышы, кеше һәм табигать арасындагы мөнәсәбәт. Тормыш агачы. Тотем хайван 

һәм үсемлекләр, кешеләрнең аларга карашы, борынгы традицияләрнең сакланышы. 

Тылсымлы әкиятләр. 
Дөнья турында борынгы күзаллаулар чагылышы. Тылсымлы әкият герое. Тылсым дөньясы. Тылсымлы 

предметлар, сихри саннар, сүзләр, тылсымлы булышчылар, тылсымлы әкият законнары: әкият герое өеннән 

чыгып китә. Максатка ирешү юлы (тылсымдөньясы, карурманнар аша үтүче юл, сынаулар, тылсымлы 

булышчы ярдәме, җиңү шатлыгы.) Халык әкиятләренең мифлар, легендаларда чагылышы. 

Риваять һәм легендалар. 
Риваять һәм легендаларда сөйләнгән геройлар, аларның кичерешләре. Тарихи бәйләнеш. Төрле атамалар. 

Аларның килеп чыгышы.Риваять һәм легендаларда бирелгән вакыйгаларның әкиятләрдә чагылышы. 

Автор әкиятләре. 
Автор әкиятләренең халык әкиятлре белән охшашлыгы (жанр һәм сюжет). Халык әкиятлрендәге тылсым 

юлы белән җиңүләр, автор әкиятләрендә акыл белән эш итеп уңышка ирешү, ярату һәм яратыла белүнең 

көче. 

Фольклор жанрының тормышта, хәзерге вакытта яшәеше. 
Халык традицияләре һәм бәйрәмнәре. Символик төшенчәләр. Гимннар (Татарстан гимны). Халык һәм 

автор әкиятләре. 

Хикәя. 
Хикәя жанры турында күзаллау формалаштыруны дәвам итү. Хикәя геройлары, аларның портреты һәм 

характер үзенчәлекләренең башкарган гамәлләре аша чагылышы. Авторның үз героена мөнәсәбәте. 

Геройларга чагыштырмача характеристика. Герой яшәгән тирәлек, пейзаж. Хикәядәге чынбарлык 

чагылышы. Әдәби тел берәмлекләре. 

Әкият һәм хикәя жанрының үзгәлеге турында күзаллау формалаштыру. 
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Әкият һәм хикәя жанрларының композиция үзенчәлеген (күзәтүләр аша) аңлату. Укучы-тыңлауга табигый 

көчләрнең серен, әкият геройларының серле тормыш агышын күрсәтү, хикәя геройларының 

характерларында тормыштан алынган вакыйгаларны чагылдырып сөйләү. 

Шигърият. Кеше һәм табигать бергәлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә-тирә 

дөнья матурлыгын шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуын инандыру. Шагыйрьдә чагыштыру, сынландыру, 

эпитет. 

Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында охшашлык. Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек гади 

әдәби алымнарны таба белү. Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, 

тон, сөйләм мелодикасы (тавышны кутәрү, түбәнәйтү). 

Әсәр авторлары турында. 
Шагыйрь, язучы, рәссамның биографиясе. 

а) әсәрдә авторлар кичереше; 

ә) автор күзәтүләренең чагылыш; 

б) хәзерге заман авторлары белән очрашу, балаларның авторга сораулары, җаваплар. 

Библиографик культура формалаштыру. 
Эчтәлек бите белән танышу, аңа карап, кирәкле әсәрне китаптан таба белү, кече яшьтәге мәктәп баласының 

дәреслектән тыш эчтәлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән файдалану. Фән буенча сүзлек, 

белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы белән эшләү. Китапның төп өч 

элементын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. 

Төрле җыентыклар төзергә өйрәнү. 

Уку, сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру. 
Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру ( интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). Автор бирергә 

теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә күнектерү. Чылбыр рәвешендә укыганда, үз урыныңны 

белеп, чират буенча уку. Укылган әсәргә анализ ясау. Уку техникасын үстерү. 

Укыла торган әсәрләр 

Халык авыз иҗаты. 
“Җир ничек яралган?” (легенда), “Күкнең күтәрелүе (хикәят), “Айдархан һәм сәхабәләр, (легенда), 

“Пәйгамбәрнең тууы һәм аның балачагы”, “Абага чәчәге (хикәят), “Ак бүре”(риваять), “Кырык кыз”( 

риваять), “Мәрҗан каласы һәм унике кыз” (хикәят), “Дөнья яратылу турында” (миф), “Хапи алла турында” 

(миф), “Чыршы ни өчен мәңге яшел?” (легенда), әкиятләр: “Ак байтал”,“Ак бүре”, “Еланнар патшасы 

Шаһмара”, “Үги кыз” , “Ике кыз”, “Бумеранг”(Австралия халкы әкияте). 

Борынгы язучылар һәм татар әдәбияты классиклары 
Кол Гали “Кыйссаи Йосыф”. 

Г. Тукай : “Таз”, “Яз галәмәтләре”. 

Дәрдемәнд: “Гали”. 

З. Ярмәки: “Иртә”, “Ак каен”. 

М.Җәлил: “Дару”. 

К.Насыйри. “Каз итен коймакка төреп,каймакка манып ашау”. 

Н.Исәнбәт: “ Кышкы төндә”, “Туган ил”, “Өч матур сүз”. 

Ш.Бабич: “ Тын төн”, “Габдулла әфәнде Тукай”. . 

А. Алиш. “Сертотмас Үрдәк”. 

Г.Кутуй. «Яшен”. 

Ш.Галиев: «Кол Галигә”, “Алсу дөнья”, “Җирдә миңа ни кирәк?”, “Урман ява”, “Тукран сые”. 

Г.Ибраһимов: “ Укудан кайткач”. 

Г.Галиев.” Бибкәй аланы”. 

Ф.Әмирхан. “ Кечкенә хезмәтче”. 

К.Нәҗми: “Нәсимәнең беренче эш көне”. 

З.Бәшири: “ Бер асрауның аһ-зары”. 

Н.Думави: “ “Беренче кар”, “Ятим бала”. 

М.Мәһдиев: “Бәхилләшү”. 

С.Хәким: “ “Яратам мин”, “Тегермән стенасындагы язулар”. 

Ә.Фәйзи :”Асрарга бала бирәм”. 

Ф.Хөсни:”Малай белән солдат”. 

Ш.Рәкыйпов: “ Төнге очыш”. 

И.Туктар: “Букет”, “Бер каен үсә”. 

Г.Хәсәнов: “ Аккош”, “Абага”. 

Г.Сабитов: “Кадерле ул туган як!”, “Чәчәк нигә боекты?”. 

Н.Арсланов: “Халкыма”. 
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Җ.Тәрҗеманов: “Шуктуган”, “Тукран малае Шуктуган”. 

Л.Ихсанова : “ Шомырт чәчәкләре ак кына”. 

Ф.Яруллин: “Буар елан”. 

М.Әгъләмов: “Матурлык минем белән”. 

Зөлфәт: “Кыз тавы”. 

С.Шакир: “ Ландыш чәчәге”. 

Р.Хафизова: “Кирлемән”. 

Г.Латыйп: “Минем нәсел”. 

Р.Гыйззәтуллин: “Язгы моң”. 

К.Тимбикова: “Бану әби сабагы”. 

К.Сибгатуллин: “Чыпчык”, “Бөтен кеше бүген шундый әйбәт”. 

Роб.Әхмәтҗанов: “Безнең шигырь”. 

Р.Хисмәтуллин: “Аһ. Бер китсә кирегә...” 

Рус язучылары: 
Л. Толстой: “Слива төше”. 

Н. Сладков: “Тыштан ялтырый. эчтщн калтырый». 

Татар язучылары һәм шагыйрьләре (бүгенге көн язучылары) 
Р. Миңнуллин: “Иртән иртүк”, “Атказанган сандугач”, “Машина тавышлы көчек турында кечкенә әкият”, 

“Сабантуйда”, “Татарларым”, “Минем телем”, “Утыз Имәнине укыганда туган уйлар”. 

Р. Фәйзуллин: “Быелгы яз”, “Минем әти”. 

Х.Камалов: “ Археолог”. 

Ә.Рәшит: “ Нәсел агачы”. 

К.Булатова:”Кичә генә”, “Шушы яктан, шушы туфрактан без”. 

Җ.Дәрзаман: “Бөҗәкләр белән сөйләшү”. 

Р. Вәлиева: “Изгеләр тавы”, Энҗе чәчәк”. “Бөтен дөнья ак кына”, “Онытма!”. 

Р. Вәлиев: “Кошлар кайта”, “Кайтчы, Сөембикә”, “Эт кояшы” (өзек), “Ватаным”. 

Н. Әхмәдиев: “Хәерле иртә”. 

И.Гыйлаҗев: “Тутыкмас тотка”, “Охшашлык”. 

Р.Харис: “Татарстан әләме”, “Зөләйха”, Ак карлар арасында”, “Елмай”, “Туган җирем”, “Фронтовиклар”. 

Л. Лерон: “Кыхмырый, Мыхмырый һәм Шыхмырый”. 

Э. Шәрифуллина6 “ Табигатьнең бер бөртеге”, Без татар балалары”, “Тормыш яме”. 

Г. Гыйльманов: “ Чишмәгә бардык”, Кайтаваз”, “Курай”, “Җавапсыз легенда”, “Минем исемем – Бүрек”. 

В. Нуриев: “Ачуланма инде. Илһам!” 

Г. Рәхим:”Көз йөри”, “Көзге моң”, “Көзге урман”, “Песнәк”, “Апрель”. 

Р. Корбан: “Көз нинә моңлы?”, “Ярдәм итик”, “Курай”. 

Йолдыз: “ Очрашу”. 

Р.Мингалим: “ Бүген төнлә күккә кара”. 

Батулла: “ Су ияләре”(әкият), “Терек-терек кырмыска”, “Салават күпере кайда йоклый?” 

В.Хәйруллина “ Хәерле көн”, “Алмаштыру”,“Наз”, “Чикерткә”. 

М.Мирза: “ Көз”, “Балачак хатирәсе”. 

Ф.Бәйрәмова: “Кара пулат”. 

Мөҗәһит: “Бер яфрак зары”. 

Д.Гайнетдинова: “Исәнме, яңа көн”, “Батыр Хәбир”. 

Л.Гыймадиева: “Кара урман, караңгы төн”. 

Н.Сәйяр: “ Айсылу”. 

Р.Рахман: “ Кесәл”. 

Н.Каштан: “ Әрем исе”. 

Г.Вәлиева: “Кызыктырсалар да”, “Карт алаша колагы”. 

Ф.Тарханова: “Без бәлеш пешерәбез”, “Килде пилмән ашыйсы”. 

И Нәбиуллина: “Тәмле тел”. 

Ф. Мәҗитов: “Яңгыр кызы Гөлтамчы”. 

Г.Мөхәммәтшин: “ Туган як”. 

М.Галиев: “ Туган як”. 

Г.Морат: “ Чит тел”. 

С.Гаффарова: “Көз”. 

Р.Зәйдулла: “Кол Гали”. 

Милли-региональ компонент 
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Халкыбызның гореф-гадәтләре белән тирәнтен таныштыру. Төбәктә яшәүче язучылар, сәнгать кешеләре 

белән танышу. Милли бәйрәмнәрнең тарихы белән таныштыру.  

2.2.2.5.Иностранный (английский) язык 
 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 
 
Знакомство. С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:  имя,  

возраст. 
 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

 Я  и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:  название,  столица.  
Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  сверстников  (имена  героев книг, черты  
характера). Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом  иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  
Коммуникативные умения по видам речевой  деятельности В русле говорения 
 
 Диалогическая форма  Уметь вести:  
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  
• диалог — побуждение к действию.  
 Монологическая форма 
 
Уметь пользоваться: 
 
 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  
В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
 
В русле чтения Читать:  
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
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 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. Звуко_буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного ,вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран.  
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly,_teen, _ty, _th),  
словосложение (postcard), конверсия (play —to play).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

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

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

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол связка 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 неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.  
Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной степени,  образованные  

по правилам и исключения.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 
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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.. 

2.2.6. Математика 
  

Содержание программы по УМК «Перспектива» 

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). 
 

Моделирование часов. Как люди научились считать. Числа начинают получать имена. Система 

счисления. Открытие нуля. Решение логических задач на взвешивание. 
 

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 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).Математические лабиринты. 

Числовые треугольники. Признак делимости. Графическая интерпретация умножения и деления. 

Восстановление знаков действий и скобок. Порядок действий в сложных выражениях. 

Восстановление знаков действий и скобок. Решение примеров наиболее удобным способом. 

Переменная. Выражения с переменной. Решение составных уравнений. Классификация числовых 

выражений. Формула деления с остатком.  
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.  
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. Задачи с 

лишними или недостающими либо некорректными данными. Решение многовариантных задач. 

Решение нестандартных задач по теме «Цена. Количество. Стоимость».  
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 инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
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Сети линий. Пути. Конструирование ломаной. Геометрия в узоре. Симметричные 

фигуры. Преобразование  фигур. Изображение  объемных  тел  на  плоскости.  Моделирование  

из  проволоки. Построение фигур равных по площади. Масштаб.  
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины  (мм, см, 
дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  
Площадь прямоугольного треугольника. Нахождение площади нестандартных фигур.  

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 
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).  
Упорядоченный перебор вариантов. Операции. Объект и результат операции. Поиск 

закономерностей. Магические квадраты. Обратные операции. Программа действий. Алгоритм. 

Программы с вопросами. Дерево возможностей. Решение логических задач со спичками. Поиск 

закономерностей.  
Примечание: курсивом обозначены темы,изучаемые за счёт часов части учебного плана,   
формируемой участниками образовательных отношений. 

              2.2.2.7.Окружающий мир 
  
Содержание программы по УМК «Перспектива» . 

Человек и природа  
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами.  
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  
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).  
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

– пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (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 
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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. 
 

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 
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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 
 
 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  

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  
Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха 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 

Основное содержание предмета  
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  
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Основы православной  ультуры 

Россия – наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие  
 сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Основы буддийской культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм  
 России.  Человек  в  буддийской  картине  мира.  Буддийские  символы.  Буддийские  ритуалы.  
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина.  
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники  
 иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина.  
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 
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заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Основы светской этики 

Россия – наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и 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  

Содержание по УМК «Перспектива» 

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). 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 
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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 
 
 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 декоративно-

прикладном искусстве. 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы  
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 декоративно-

прикладного 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 художественно-

конструкторской 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, 

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  
Содержание по УМК «Перспектива»  
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
 
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных 

в рабочих тетрадях. 
 
«Музыка вокруг нас»   
И Муза вечная со мной! 
 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 
 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
 
Хоровод муз. 
 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который есть у 

каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской 

хоры.Повсюду музыка слышна. 
 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 
 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 
 
Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня-напевность, 

широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение 
 
 ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на 

воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на 

воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.  
Музыка осени.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке.  
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная 

форма песен.  
Сочини мелодию.  
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.  
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и  
«аккомпанемент».  
«Азбука, азбука каждому нужна…».  
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки.  
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.  
Музыкальная азбука.  
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки.Запись нот - знаков для обозначения музыкальных звуков.  
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец,  
скрипичный ключ.  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр». 
 
«Садко». Из русского былинного сказа.  
Наблюдение народного творчества. 
 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 
 
Музыкальные инструменты. 
 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 
 
Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: 

свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 
 
Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. 

Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” народная 

музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. 
 
Разыграй песню. 
 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению 

мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки. 
 
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 
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Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. Введение 

детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, 

песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования 

церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных 

песен-колядок. 
 
Добрый праздник среди зимы. 
 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 
 
Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство со 

сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир 

чудес, волшебства, приятных неожиданностей. 
 
«Музыка и ты» 
 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
 

«Музыка и ты »   
Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
 

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. 

Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский 

дом, восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. 

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, 

придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, 

любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор. 
 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
 
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у 

каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы 

в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к 

увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы 

взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству музыки и слова. 
 
Музыка утра. 
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Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют 

картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, мысли, 

характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно 

при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмичного движения, 

темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение 

своего впечатления от музыки к рисунку. 
 
Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
 

Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность,настроение). 

Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на 

воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и 

настроение музыки. 
 
Музыкальные портреты. 
 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. 
 
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. 

Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных 

портретов. 
 
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 
 
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского народного 

фольклора. 
 
Музы не молчали. 
 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 
 
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 

Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, 

солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в 
 
народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам 

Отечества. 
 
Мамин праздник. 
 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Урок 

посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут 

передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 
 
Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.  
Музыкальные инструменты. 
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Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным 

характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 
 
Музыкальные инструменты.  
Музыкальные инструменты. 
 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 
 
выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавеснн. 
 
Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. 
 
Мастерство исполнителя-музыканта. 
 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 
 
Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная лютня”. 

Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека,силе ее 

воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях 

русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. 
 
Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному 

гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление представления о 

музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие настроению 

картины. 
 
Музыка в цирке. 
 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, которая 

звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает 

появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 
 
Дом, который звучит. 
 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. 

Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах 

“встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка. 
 
Опера-сказка.Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные 

характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе – хором в 

сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 

инструментальная музыка. 
 
«Ничего на свете лучше нету».  
Музыка для детей: мультфильмы. 
 

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с 

композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. 
 
2.2.2.11. Технология  
Содержание по УМК  «Перспектива» 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические, 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, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль 

и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 

и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. 

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), знание 

и соблюдение правил 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 (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
 
 Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники (транспорт, 

машины и механизмы). Общее представление о конструировании как создании конструкции 
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каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и др.) Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и др.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе.  
 Практика работы на компьютере. Информация, её отбор и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера иодключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint. 
 
2.2.2.12. Физическая культура  

Содержание по УМК  «Перспектива»  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, пол-

зание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, геогра-

фическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудо-

вой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-

витие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ча-

стоты 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. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность1. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: 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 ко-

ординацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание  
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туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.Развитие 

координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяю-

щимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низко-

му гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последователь-

ными 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, прыжка-

ми 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 ощуще-

ний (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положе-

ний тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного кор-

сета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-

ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отяго-

щений (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 перепры-

гивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующий-

ся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с макси-

мальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отды-

ха); 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 раз-

ных 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); повтор-

ное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подве-

шенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыж-

ком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 
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лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере-

довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохожде-

ние тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; по-

вторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон «Об 

образовании» РФ и РТ, ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Образовательное учреждение создает условия для реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России, и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально-ответственного поведения в 

обществе и в семье. Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной жизни.         

2.3.1. Актуальность и обоснование программы. 
Духовно-нравственное развитие гражданина России – это осуществляемое в  

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, посредством осознанного принятия ею ценностей:  

 семейной жизни;  

 классного и школьного коллектива;  

 культурно-регионального сообщества;  

 культуры своего народа, компонентом которой может быть система  

 ценностей одной из традиционных религий России;  

 российской гражданской нации;  

 мирового сообщества  

Духовно-нравственное развитие гражданина формирует его способность сознательно 

выстраивать отношения к себе, своей семье, другим людям, к жизни и труду, к обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм, нравственных 

установок, традиционных национальных духовных идеалов  
Духовно-нравственное воспитание обучающихся возможно в условиях педагогически 

организованного взаимодействия школы, семьи, государства, общественных и традиционных 

религиозных организаций, других институтов социализации.  

Современное российское общество переживает затяжной кризис, охвативший все сферы 

жизнедеятельности, что не может не сказаться на состоянии и функционировании семьи. 

Проблема взаимоотношений семьи и школы давно рассматривается как в историческом аспекте, 

так и с позиций современности, привлекая данные последних исследований педагогов, 

психологов, социологической науки.  

Во всех исследованиях отмечается, что каждый этап развития общества определяет новые 

подходы к вопросам семейного и школьного воспитания, взаимодействия семьи и школы, 

формирования семейных ценностей. Экономические и социально-политические трудности, 
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межэтнические конфликты, а также психологические потрясения усугубляют все те проблемы, 

которые стоят перед семьей, приводят к деградации семейного образа жизни, упадка духовных и 

семейных ценностей.  

Семья и школа тесно связаны с развитием общества, на их взаимоотношения влияют и те 

кризисные явления, которые нарастали в течение последних десятилетий в семейной сфере:  

- разрушение нравственных представлений о семье и браке;  

- утрата семейных традиций;  

- смещение традиционного восприятия родительства и детства (особенно беспокоит в этом 

положении то, что культ жизненного успеха, материального благополучия, профессионального 

роста привел к катастрофическому падению престижа материнства и отцовства);  

- деформация сферы семейного воспитания (впервые за последние годы учеными и практиками 

откровенно признается, что утрачено традиционное понимание семейного воспитания как 

любви, труда и усилий, направленных на установление духовной общности с детьми).  

Каждое образовательное учреждение сталкивается с рядом проблем и вопросов, идущих на наш 

взгляд, от семьи:  

- семья, родители все стремятся к тому, чтобы семейные функции заботы о ребенке выполнял 

какой-либо специалист (гувернер, учитель, воспитатель групп продленного дня и др.);  

- семья отвечает традициям и национальным особенностям, а мы их зачастую не знаем,  

- детей и подростков многое не устраивает в жизни предшествующих поколений (родителей, 

бабушек);  

- не сформировано толерантное отношение детей и подростков к старшему поколению  

- в семье часто нарушаются принципы ненасилия в отношении других людей  

 (в некоторых случаях это проявляется в жестком диктате, подчинении воле родителей);  

- в семье все подчинено воле ребенка (такая позиция семьи также приводит к отсутствию 

толерантного отношения к старшему поколению);  

- семья является источником многочисленных проблем детства (ослабленность физического и 

психического здоровья; отсутствие навыков согласования своего поведения с системой 

нравственных норм, искажения морально – нравственных категорий и ценностей).  

Все эти проблемы взросления, становления подрастающего человека, несформированности 

семейных ценностей не могут не волновать современную школу, так как именно педагоги 

первыми сталкиваются с последствиями нерешенных проблем, которые, независимо от 

социального благополучия, наблюдаются во многих семьях.  

В своей работе образовательное учреждение должно, прежде всего, ориентироваться на семью, 

принимая во внимание, что именно:  

- семья является уникальным институтом социализации ребенка, поскольку ее невозможно 

заменить другой социальной группой;  

- в семье осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека;  

- до 6-7 лет для ребенка семья главное социальное окружение, которое формируют его привычки, 

основы социальных отношений, систему значимостей;  

- в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные роли, 

осмысливают первые нормы и ценности;  

- в семье у ребенка складываются первые представления о хорошем и дурном, прекрасном и 

безобразном, добром и злом, закладываются основные (базовые) потребности личности;  

- в семье он приобретает навыки общения с близкими людьми, получает уроки любви к старшим, 

сочувствия, взаимопонимания, иными словами, проходит школу непосредственного 

практического гуманизма во взаимоотношениях с людьми.  

Вместе с тем в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития 

ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знаниями о возрастных и индивидуальных 

особенностях развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Таким 

образом, становится все более очевидным, что решение задач воспитания и обучения, решение 

проблем социальной жизни ребенка, вопросов формирования семейных ценностей возможно 
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только при объединении усилий семьи и школы. В связи с этим особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с организацией и совершенствованием процесса 

взаимодействия педагогов, детей, родителей. Взаимодействие может состояться, когда есть 

значимая ценность. В контексте наших размышлений значимая ценность – это обучение и 

воспитание ребенка, самоопределение его в семье, школе, социуме, формирование у ребенка 

семейных ценностей.  

Актуальность и своевременность данной программы обусловлена также:  

 Важностью проблемы формирования представлений о ценности своей семьи, традиций 

семейных отношений.  

 Выявлением противоречий (на основе анализа и обобщения литературных источников и 

изучения современной общественно педагогической практики воспитания)  

между:  

- объективной потребностью общества в создании условий семейного развития личности 

каждого ребенка и формирования у него семейных ценностей – и фактическим отсутствием 

программ, направленных на решение данного вопроса в практике непосредственной работы с 

детьми младшего школьного возраста;  

- потребностью педагогов-практиков в получении качественных программ, ориентированных на 

формирование семейных ценностей – и отсутствие разработанных и готовых к использованию 

комплексных программ воспитания для использования в работе образовательного учреждения.  

Отмеченные противоречия актуализировали разработку данной образовательной программы, 

которая может быть реализована в любом общеобразовательном учреждении.  

2.3.2. Цели и задачи программы 

Данная программа представляет совокупность педагогических условий, форм, средств и методов 

организации практической деятельности педагогов во взаимодействии с родителями. Целью 

данной программы является: восстановление ценностных ориентиров в семье (обязательности, 

долга, сердечности, милосердия и т.п.) и семейных ценностей с опорой на осознание принципа 

нравственного взаимодействия с другими людьми и социальной средой, духовное и физическое 

развитие детей. Достижение поставленной цели возможно при решении определенного круга 

задач: 
- дать представление о системе семейных ценностей;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение педагогической 

культуры родителей;  

- организовать семейное общение, дающее возможность совместных переживаний, помогающее 

строить глубокие нормальные отношения, достигать взаимопонимания детей, родителей, 

педагогов;  

- предлагать ребенку такой способ проведения свободного времени, где ему было бы интересно, 

и в то же время это радовало, позитировало его сознание, помогало овладеть навыками 

самопознания;  

- создать благоприятную развивающую среду для совместного творчества детей и родителей, 

обеспечивающего неконфликтное взаимодействие педагогов, детей, родителей;  

- разработка и осуществление действенных мер по стабилизации роли семьи формированию 

нравственно-эстетических ценностей личности учащихся;  

- воспитывать патриотизм, гуманизм, толерантность, любовь к своей семье как основы семейных 

ценностей.  

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.  

Семейное направление ориентировано на формирование понятий ценности семьи, 

традиционных семейных отношений, ценностного отношения к матери. Образ матери является 

для ребенка первичным и самым главным источником его духовно-нравственного становления и 

развития. Семейные отношения строятся на уважении к родителям, взаимопомощи и 

сопереживании. Поэтому так важно:  
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- формировать ценностное отношение к традиционным семейным отношениям, маме, как 

хранительнице семейного очага;  

- воспитывать любовь к дому, родителям, близким;  

- предложить задуматься о том, что лишь семья может воспитать в детях существенные тороны 

культуры личности и на этой основе обеспечить социокультурную адаптацию.  

Духовно-нравственное направление ставит на первый план ценность личности, определяющее 

в повседневном поведении человека его отношений к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку.  
Под «духовно-нравственным воспитанием» понимаем процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него:  

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма),  

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной 

любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной 

рассудительности).  

Социальное направление в педагогической деятельности ориентировано на формирование 

таких семейных ценностей как ценности здорового образа жизни. Реализация данного 

направления способствует:  

- формированию ценности знания, ориентированного на идею педагогики сотрудничества;  

- формированию у детей положительной учебной мотивации через представление о том, что 

мораль и знания едины.  

Патриотическое направление основано на однозначности таких понятий как ценность Родины, 

родной земли, так как почитание Родины, родной земли – фундаментальная духовно-

нравственная ценность русского народа. В рамках данного направления усилия педагогического 

коллектива обеспечивают:  
- воспитание любви к родному краю, уважения к защитникам отечества;  

- знакомство детей с русской традиционной культурой;  

- привлечение к изучению мировой художественной культуры, воспитывать уважение к культуре 

других народов.  

 

Художественно-эстетическое направление показывает ценность культуры, культурного 

отношения к наследию предков. Уважение к традиционной отечественной культуре, изучение 

мирового культурного наследия. При реализации данного направления наша задача состоит в 

том, чтобы:  
- развивать в детях умение видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь ее;  

- воспитывать умение отличать внешнюю красоту от внутренней, стремиться к гармонии 

внешнего и внутреннего;  

- средствами предметов художественно-эстетического цикла формировать нравственную, уховно 

развитую личность, способную к самосовершенствованию, поиску смысла жизни, стремящую к 

правде, добру, красоте.  

 

2.3.4. Ожидаемые результаты реализации программы 

 Достижение более высокого качественного уровня взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения по вопросам формирования семейных ценностей.  

 Создание системы сотрудничества семьи и школы с целью восстановления семейных 

ценностей и традиций для формирования личности школьника.  

 Формирование представлений о семейных ценностях и традиционных семейных 

отношений, об уважении к родителям, взаимопомощи и сопереживании.  

Портрет выпускника начальной школы:  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

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

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 

(Общие положение ФГОС НОО).  

 

2.3.5.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования. 

Отличительной особенностью данной программы является создание условий для продуктивной 

работы всех участников образовательного процесса – детей, родителей, педагогов. Сочетая 

научность преподавания с доступностью и яркой интересной наглядностью, можно добиться 

того, что все дети будут работать увлеченно. Нередко к урокам и другим занятиям можно 

привлекать родителей, историков – краеведов, учителей – предметников. Предполагается, что на 

занятиях в общеобразовательном учреждении, продолжают обсуждаться в семье, что еще больше 

скрепляют дружбу и взаимопонимание взрослых и детей. На этой основе формируется уважение 

к членам своей семьи, понимание сущности основных семейных ценностей: семья, семейные 

отношения. Образ матери, семейные традиции. Воспитывается ученик, любящий своих 

родителей.  

Программа предусматривает достаточно широкий спектр видов занятий и форм обучения:  

 диспут  

 беседа  

 спортивные соревнования  

 выставка творческих работ  

 экскурсия  

 практическое занятие  

 игра  

 конкурс  

 круглый стол  

 семейный праздник  

 родительское собрание  

 

 конференция пап и мам  

Существенное преимущество дает логическая взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности, 

базового и дополнительного образования.  

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 

в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения 

к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной 

с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний).  

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня;  

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовать успешную 

учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»;  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать своё 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 ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Принципы:  
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научности и обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,  

информационной безопасности и практической целесообразности.  

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Содержание программы 

 

1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура  
Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации  

образовательного учреждения  

 Состав 

сотрудников  

здоровьесберега

ющей  

инфраструктуры  

Деятельность  

 

Планируемый результат  

 

1. Директор 

школы  

Осуществляет контроль за  

реализацию этого блока  

Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально-  

техническое, финансовое  

2. 

 

Заместитель  

директора по 

административн

о - 

хозяйственной 

части  

Осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим  

состоянием всех помещений 

ОУ;  

организует соблюдение  

требований пожарной  

безопасности;  

создание условий для  

функционирования столовой, 

спортивного зала,  

медицинского кабинета  

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем.  

3. Заместители  

директора по УР 

Разрабатывает построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Организует работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования  

Приведение учебно- 

воспитательного  

процесса в соответствие 

состоянием  

здоровья и физических 

возможностей  

обучающихся и учителей,  

организующих процесс 

обучения  

обучающихся.  

Наличие условий сохранения 

и укрепления здоровья как 

важнейшего  
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фактора развития личности.  

4.  

 

Заместитель  

директора по ВР  

Организует воспитательную 

работу, направленную на  

формирование у обучающихся 

основ экологического  

мышления, ЗОЖ, на развитие  

мотивации здорового образа 

экологического сознания.  

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность. Наличие 

у обучающихся потребности  

ЗОЖ, социальных норм 

экологически безопасного 

поведения в окружающей  

среде.  

5.  

 

Классный  

руководитель,  

учитель  

физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление  

здоровья, на изучение основ 

экологической грамотности.  

Проводит диагностическую  

работу по результативности и 

коррекции валеологической и 

экологической работы.  

Формирование у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ, экологического 

сознания; формирование 

здоровой целостной личности 

с экологическими 

представлениями об 

окружающем мире.  

6.  

 

Ответственный 

за  

организацию  

питания  

-организует просветительскую 

работу по пропаганде основ  

рационального питания  

 

-осуществляет мониторинг  

количества питающихся  

- обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том числе  

горячих завтраков 

- формирование 

представление о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных 

продуктах  

7.  

 

Родители – 

члены  

родительского  

комитета.  

Контролирует соблюдение  

требований СанПиН.  

Участвует в обсуждении  

совместной деятельности  

педколлектива, 

обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению.  

Участвуют на собраниях 

родительского комитета  по  

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся  

Обеспечение 

результативности  

совместной работы семьи и 

школы.  

 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 
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возрастным возможностям и особенностям обучающихся;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

Направления  

деятельности  

Учебная и внеучебная деятельность  

1. Организация  

режима  

школьной жизни  

 

1. Снятие физических нагрузок через:  

- Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых:  

1 классы – 33учебные недели,  

дополнительные каникулы в середине 3 четверти.  

2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 периода.  

- Обучение в одну смену  

- Шестидневный режим обучения с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки.  

- «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-декабре в1-х классах.  

- Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности).  

- 35-минутный урок в течение 1 полугодия и 40-минутый в 

течение 2 полугодия в1классах; 45-минутный урок в течение 

всего учебного года во2-4 классах.  

- Ежедневная 15 минутная перемена после 2 урока.  

- Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, 

в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 

классе.  

- Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.  

2. Создание 

предметно-  

пространственной 

среды  

 

1.Отдельный блок для начальной школы.  

- Для каждого класса отведена учебная комната.   

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за 

партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. 

Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от 

их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна.  

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 

было организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке.  

4.По возможности школьные принадлежности для обучающихся 

хранятся в школе.  

3. Организация  

учебно-  

познавательной  

деятельности  

 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий.  

2. Корректировка учебных планов и программ:  

- реализация планов индивидуального обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 
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образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в 1 классах  

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.  

6. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; проведение дней здоровья; экскурсии в лес; 

встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами 

психологического центра  «Гармония» 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат:  

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях);  

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного  характера на уровне начального общего образования;  

• организация часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками;  

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих  

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного  

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Организация 

оздоровительно- 

профилактической  

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 

неврологом);  

• медицинский осмотр детей;  

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ;  

2. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний:  

• проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита);  

• витаминизация;  

• профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, 

оксалиновой мази и т.д.);  

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви 

и т.д.;  

•соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима.  

3. Максимальное обеспечение двигательной активности 

детей:  
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом 
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классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 

2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить 

на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно 

- двигательного аппарата. 

 • согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в 

середине учебного дня (после двух уроков) для первоклассников 

проводится динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью 20 минут;  

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе  продленного дня;  

• внеклассные спортивные мероприятия;  

• школьные спортивные кружки. 

4. Организация рационального питания предусматривает:  

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский 

работник школы, члены родительского комитета;  

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях;  

• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста);  

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения;  

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за 

счет корректировки рецептур и использования обогащенных 

продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания; 

• создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: ложки столовые, 

чайные, вилки; мытье рук перед едой) и обучение культуре 

поведения за столом;  

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием;  

• рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью 

проверки организации питания обучающихся в школе. 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной 

службы для своевременной профилактики нарушений 

психологического и физиологического состояний детей и 

педагогов: организация работы ПМПк по психолого-медико-

педагогическому сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в 

обучении и отклонениями в поведении.  

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс.  

Планируемый результат:  

 формирование представления о позитивных и негативных факторах, 
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влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни;  

 формирование умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   

 формирование потребность ребенка безбоязненно обращаться к медсестре 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей начальных классов, педагогов - психологов.  

Внедрение  

программ,  

направленны

х на  

формировани

е  

ценности 

здоровья и 

здорового  

образа жизни  

1. Учебно – методическое пособие «Здоровье» для учителей 1-11 классов 

под редакцией В.Н. Касаткина, Л.А. Щеплягиной. 

2. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного 

движения;  

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
• проведение часов здоровья;  

• факультативные занятия;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.  

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  
Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;  

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению  

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 

образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - 

психологов, школьного библиотекаря, родителей  

1. 

Родительский  

всеобуч:  

просвещение  

через 

обеспечение  

литературой,  

размещение  

информации  

на сайте 

школы. 

  

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях.  

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и 

другие.  

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава школы (права 

и обязанности родителей);  о литературе для родителей в библиотеке 

школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы.  

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 
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воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

5. Реализация цикла бесед для родителей по программе                                    

И.Г. Вахрушевой, Л.Ф. Блиновой «Путь к успеху». 

6. Размещение информации на сменном стенде  « Семья + Школа = 

Единство». 

Просвещение  

через 

совместную  

работу 

педагогов и  

родителей  

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», « Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек в рамках месячника «Профилактика правонарушений», 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей».  

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни.  

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса , 

взаимодействия с родителями, педагогами.  

Планируемый результат: 
выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения  

1. Изучение и  

контроль за  

реализацией  

программы в  

учебно -  

воспитательн

ом процессе  

1. Утверждение планов работы в рамках программы ( План мероприятий 

по технике безопасности, правилам дорожного движения, план 

воспитательной работы)  

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 

литературой.  

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Организация проведения семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни.  

5. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса.  

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий.  

7.  Контроль за качеством горячего питания обучающихся.  

8. Контроль за повышением квалификации специалистов.  

2. Изучение и  

контроль  

взаимодейств

ия с 

родителями  

 

 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (родительский совет, родительские собрания, сайт школы).  

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией  школы по 

проблеме здоровьесбережения.  

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций.  

3. 

Управление  

повышением  

профессиона

льного  

мастерства  

1.Круглый стол «Адаптация учащихся 1 класса. Проблемы школьной 

дезадаптации» 

3.Заседание ШМО учителей начальных классов.  
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Диагностика  

эффективнос

ти 

реализации  

программы 

Критерии Показатели  

1. 

Сформированность  

физического  

потенциала  

1.Мониторинг здоровья обучающихся. 

2. Развитость физических качеств (уровень  

обученности по физической культуре).  

 2.Удовлетворенност

ь  

обучающихся 

школьной  

жизнью  

1. Уровень удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью.  

2. Уровни эмоционально – психологического 

климата в классных коллективах (в 1-4 классах по 

итогам исследований психологов по вопросам 

адаптации, по итогам тематического контроля).  

 3. Осмысление 

учащимися 

содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению  

1.Уровень осмысления учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на основе 

анкетирования).  
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Задачами школы являются: создание системы коррекционной работы, обеспечивающей 

комплексную помощь детям с особыми образовательными потребностями в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации.  

Цель работы: привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО управление 

организацией коррекционной работы в образовательном учреждении 

Задачи:  

1. Изучение документов федерального и регионального уровней в части коррекционной  

работы в соответствии с ФГОС НОО.  

2.Изучение теоретических аспектов коррекционной работы в общеобразовательном 

учреждении в условиях введения ФГОС НОО.  

3.Анализ имеющегося опыта коррекционной работы в ОУ и школах района. 

4.Оценка условий для организации коррекционной работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности при введении ФГОС НОО.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 -Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка 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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или пределения  
подхода к её решению.  

 - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 

2.5.1.Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

2.5.2. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализаинформации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям).  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
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различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура и содержание. Программы коррекционной работы  

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.  
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.  
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий.  
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям.  

Содержание каждого модуля.  

Концептуальный модуль  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса.  

Диагностико-консультативный модуль  
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В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Психологические особенности детей, нуждающихся в профилактике школьной 

неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации: 
не имеют выраженных отклонений в развитии;  

интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; 

низкая работоспособность,  

повышенная утомляемость и отвлекаемость;  

импульсивность;  

гиперактивность:  

низкий уровень произвольности психических функций и деятельности;  

несформированность учебной мотивации и познавательных интересов;  

трудности регуляции и планирования собственной деятельности;  

проявления девиаций в поведении.  

2.5.3. Педагогические условия коррекционной работы 

1.Создание условий по охране и укреплению здоровья детей группы риска (режим работы, 

соблюдение рекомендаций врачей, дозировка нагрузки).  
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2.Формирование мотивационной готовности к обучению.  

3.Развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь и др.).  

4.Развитие и совершенствование процессов произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия.  

5.Совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы: эмоционально-волевой 

зрелости, самооценки, социально приемлемых форм поведения.  

6.Коррекция детско-родительских отношений. Формирование адекватных форм 

взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок – взрослый».  

Реализация индивидуального подхода в процессе обучения: способ подачи материала, 

использование алгоритмов выполнения заданий, выявление интересов учащихся и их учет в 

процессе обучения, индивидуализированная качественно-количественная оценка результатов 

деятельности ребенка.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности.  
В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела включают 

вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), 
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так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.  
В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у 

них интерес к английскому языку, культуре народа, стимулировать коммуникативно- речевую 

активность.  
С этой целью определенный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

слушать, читать, писать и способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 

проектной деятельности.  

Оказание помощи обучающимся осуществляется также через дополнительные занятия, 

совместное выполнение домашних заданий, индивидуальные домашние задания.  

1. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении  
С обучающимися, имеющими импульсивность, гиперактивность, низкий уровень 

произвольности психических функций и деятельности будет проводиться коррекционная 

работа с помощью консультаций психолога школы и психологов МПЦ.  

 

2.5.4. Развитие творческого потенциала учащихся (работа с одаренными детьми) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и 

приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей.  

Основные направления работы с одаренными детьми:  

- выявление способных и одарённых детей на каждом уровне обучения;  
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- работа с талантливыми учащимися в школьных секциях школы;  

- организация условий для поддержания и сопровождения одар.нных детей.  

Цели работы по организации творчества учащихся:  

 - обучение проведению интеллектуальных операций;  

- указание ориентиров в поиске решения;  

- создание мотивации творчества;  

- обучение рефлексии;  

- организация творческого сотрудничества;  

- подбор творческих задач.  

Основные принципы работы с одаренными детьми:  

1.Реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического 

развития человека как субъекта творческой деятельности;  

2.Использовние системы развивающего и развивающегося образования на основе психолого-

педагогических исследований, обеспечивающих выявление и раскрытие творческого 

потенциала детей с признаками одаренности;  

3.Психолого-педагогическое содействие процессам формирования личности, эффективной 

реализации способностей учащихся;  

4.Целенапроавленное развитие интеллектуальных способностей учащихся;  

5.Максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития личности;  

6.Увеличение роли внеурочной деятельности с такими детьми;  

7.Индивидуализация обучения;  

8.Дифференциация обучения;  

9.Совместная разновозрастная работа учащихся при руководящем и направляющем участии 

взрослых.  

Формы работы с одаренными детьми: 
В обучении: 

Разноуровневое обучение. В каждом классе, на каждом учебном предмете материал 

организован на разных уровнях. Одаренные дети имеют возможность заниматься на самом 

высоком уровне обучения. По каждому разделу программы установлены цели обучения в 

соответствии с тем или иным уровнем. Создается Банк разноуровневых заданий по предметам 

учебного плана основной школы. Реализовать себя дети могут, участвуя в предметных 

олимпиадах.  

Элективные курсы. Курсы по выбору позволяют часть времени отдавать изучению предметов, 

соответствующих особым интересам и потребностям одарённых детей, что способствует в 

дальнейшем специализации обучения. Введение элективных курсов в основной школе 

предполагает знакомство учащихся с самыми разными областями и предметами изучения, 

которые могут их заинтересовать. В результате расширяется круг интересов, и у ребёнка 

формируется представление о том, что он хотел бы изучать более глубоко.  
Проектно-исследовательская деятельность. Она даёт возможность включать в процесс 

обучения самостоятельные исследования и решение творческих задач (индивидуально и в 

малых группах). Учащийся принимает участие в постановке проблемы, в выборе методов е. 

решения. Таким образом, осуществляется процесс приобщения его к творческой, 

исследовательской работе.  
В воспитании: 

Особым образом организованная воспитывающая среда школы позволяет создавать у 

обучающихся мотивацию к выработке активной жизненной позиции, формирует высокий 

уровень и прочную устойчивость культуры, нравственности, творческой активности и 

социальной зрелости, проявляемой учащимися в жизни и деятельности, в повседневном 

поведении, как в школе, так и вне школы.  

Формы воспитательной работы:  

1.Конкурсы, олимпиады, чемпионаты.  

2.Исследовательская и проектная деятельность.  

3.Научно-практические конференции разного уровня.  
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4.Выставки художественных и фоторабот  

5.Дни самоуправления.  

6.Портфолио достижений учащегося и рейтинг их успешности.  

2.5.5. Взаимодействие с родителями 

Родители (законные представители) вовлекаются в жизнедеятельность школы через 

познавательные, творческие и спортивные мероприятия: 

1.Система информирования родителей (сайт школы в сети Интернет).  

2.Родительские собрания, проводимые в индивидуальной форме (индивидуальная беседа 

каждого родителя с членами администрации, классными руководителями, учителями-

предметниками, психологом).  

3.Круглые столы, посвященные решению классных проблем.  

4.Общешкольные мероприятия с привлечение родителей в качестве участников.  

2.5.6. Психолого-педагогическая поддержка 

Психолого-педагогическая служба проводит различные виды психологической диагностики 

обучающихся с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся, обеспечивает своевременное 

выявление и квалификацию трудностей в обучении, а также определения комплекса лечебных, 

профилактических, коррекционных и развивающихся мер, способствующих преодолению 

этих трудностей.  

1.Индивидуальная коррекционная работа.  

2.Индивидуальная работа по формированию навыков саморегуляции.  

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы.  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития реб.нка; 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 санитарно- 

         гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения  

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

Педагогические работники школы должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

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 информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

2.5.7. Планируемые результаты программы коррекционной работы 

- оптимальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей 

и подростков с с особыми образовательными потребностями; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с с особыми образовательными потребностями. 
 

 Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план начального общего образования. Календарный учебный график. 

Учебный план МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» разработан на основе  следующих нормативных 

документов: 



135 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373  (далее – ФГОС НОО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12 2010г. №1897 (далее – ФГОС ООО); 

 

 

- Приказ МО и НРФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом МО и 

НРФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013г. №1015; 

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

народов Российской Федерации»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 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, основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

- Закона Российской Федерации  «О языках народов Российской Федерации» № 126-ФЗ от 

24.07.1998г. (в действующей редакции); 

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

- Закона Республики Татарстан от 18.07.2004г. №443 РТ «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

- Методические рекомендации по проектированию содержания организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования для 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан  Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 19.08.2015г.  №1054/15; 

- Методические рекомендации по проектированию содержания организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования для 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан  Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 19.08.2015г.  №1055/15; 

- Методические рекомендации по разработке учебного плана основного общего и 

среднего общего образования для общеобразовательных организаций Республики Татарстан  

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 19.08.2015г.  №1063/15; 
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- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012г. 

№МД-583 «О методических рекомендациях «Медико – педагогический контроль за 

организацией занятий физической культуры обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 

- Письмо МО и НРФ от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования МО и НРФ от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Приказ МО и НРФ от 04.10.2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

учебных помещений»; 

- Приказ МО и НРФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо МО и НРФ от 24.10.2011г. №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо МО и НРФ от 22.08.2012г. №08-250 «О 

введении ОРКСЭ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования МО и 

НРФ от 15.07.2014г. №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура».  

Обучение в 1, 2, 3, 4 классах МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования, утвержденными приказом МО и НРФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования». 
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) в 

соответствии с ФГОС НОО реализуются в 1-4 классах. В образовательном процессе 

используются УМК  «Перспектива». 

С целью обеспечения реализации образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей), часы компонента образовательного учреждения во 

2,3 классах переданы на изучение литературного чтения (1 час) (таблица «Распределение 

компонента в МБОУ«СОШ с.Мальбагуш»). ООП НОО реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является обязательной, отражена в ООП 

НОО, но выведена за рамки учебного плана.  

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» введен для изучения в IV 

классе в объеме 1 часа в неделю. 

Предмет «Иностранный (английский) язык» со 2 по 4 классы изучается в объеме 2 часов в 

неделю. В 1 классах английский язык изучается в игровой форме в рамках внеурочной 

деятельности.                                                                    

Предмет  «Искусство»  представлен   двумя  образовательными компонентами: 
«Изобразительное искусство (ИЗО») и «Музыка». Изучение предметов эстетического цикла 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

 
 

Предметные Учебные Классы Всего  
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области предметы  1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Количество часов в год/неделю 

Русский язык  66/2   136/4 136/3 136/4 474/13 

Литературное 

чтение  

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

Родной язык   99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

66/2 68/2 102/3 68/2 304/9 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский)  

- 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

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

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

 этики 

- - - 34/1 34/1 

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительн

ое искусство 

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

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

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

 34/1 

 

 

34/1 

 

 

 

 

 

68/2 
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Календарный учебный график на уровень начального общего 

образования МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» 

Азнакаевского  муниципального района РТ 
 

1.Календарные периоды учебного года: 

 

1. Дата начала учебного года (очная форма) 1 сентября * 
   

2. Дата окончания учебного года Учебные занятия заканчиваются 
   

  в 1-ых классах 25 мая 
   

  во 2-4 классах 25 мая 
   

3. Продолжительность учебного года 1 классы – 33 недели 
   

  2-4классы - 34 недели 
    
*Если 1 сентября приходится на выходной день, то занятия переносятся на следующий 

рабочий день. 
 

2. Периоды образовательной деятельности  
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

 
1-е классы 

 Учебный     Дата     Продолжительность 
 

период 
           

     Начало Окончание  Количество учебных 

           недель 
             

I четверть    1 сентября*  5 неделя октября  8 недель 
             

II четверть    2 неделя ноября 3 неделя декабря  7 недель 
             

III четверть    2 неделя января 4 неделя марта  10 недель 
             

IV четверть    1 неделя апреля 25 мая  8 недель 
            

       Итого в учебном году 33  
             

 

 

2–4-е классы 
          

 

          

Учебный период    Дата    Продолжительность  
         

   Начало  Окончание  Количество учебных недель  
        

отношений 

- русский язык 

 

 

 

34/1 

 

 

34/1 

 

 

 

 

 

 

68/2 

ИТОГО: 693/21 884/26 884/26 884/26 3345/9

9 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

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

99 
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I четверть  1 сентября* 5 неделя октября  8 недель  
        

II четверть  2 неделя ноября 3 неделя декабря  7 недель  
        

III четверть  2 неделя января 4 неделя марта  11 недель  
        

IV четверть  1 неделя апреля 25 мая  8 недель  
            

       Итого в учебном году   34  
 

 

 

2.2. Продолжительность каникул  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале     

(7 календарных дней). 
 

    1-е классы  

Каникулярный   Дата Продолжительность 

период 
   

(календарные дни) Начало Окончание 
     

Осенние каникулы 4-5 неделя октября 2 неделя ноября 7 
     

Зимние каникулы 4 неделя декабря  2 неделя января 14 
     

Дополнительные 2-3 неделя февраля  3-4 неделя февраля 7 

каникулы     
     

Весенние каникулы 4-5 неделя марта  1 неделя апреля 9 
     

Летние каникулы 5 неделя мая  31 августа 98 
     

2–4-е классы 
 

Каникулярный период     Дата Продолжительность  
      

(календарные дни) 
 

 Начало   Окончание  
         

Осенние каникулы 4-5 неделя октября  2 неделя ноября 7   
         

Зимние каникулы 4 неделя декабря  2 неделя января 14   
         

Весенние каникулы 4-5 неделя марта  1 неделя апреля 9   
        

Летние каникулы 5 неделя мая  31 августа 98   

 

2.2. Продолжительность каникул  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней). 
 

1-е классы  

Каникулярный   Дата Продолжительность 

период 
   

(календарные дни) Начало Окончание 
     

Осенние каникулы 4-5 неделя октября 2 неделя ноября 7 
     

Зимние каникулы 4 неделя декабря  2 неделя января 14 
     

Дополнительные 2-3 неделя февраля  3-4 неделя февраля 7 

каникулы     
     

Весенние каникулы 4-5 неделя марта  1 неделя апреля 9 
     

Летние каникулы 5 неделя мая  31 августа 98 
     

2–4-е классы 
 

Каникулярный период     Дата Продолжительность  
      

(календарные дни) 
 

 Начало   Окончание  
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Осенние каникулы 4-5 неделя октября  2 неделя ноября 7   
         

Зимние каникулы 4 неделя декабря  2 неделя января 14   
         

Весенние каникулы 4-5 неделя марта  1 неделя апреля 9   
        

Летние каникулы 5 неделя мая  31 августа 98   

 

3. Режим работы МБОУ«СОШ с.Мальбагуш»  

Период учебной деятельности  Продолжительность    

   1-е классы    2–4-е классы  

Учебная неделя   5 дней    6 дней  

Урок   35 минут (1-е полугодие)  45 минут  

   45 минут  (2-е полугодие)    

Перерыв   10–20 минут,   10–20 минут  

 

      динамическая пауза – 40 минут      

Промежуточная аттестация       В конце учебного года    

4. Распределение образовательной недельной нагрузки       

Образовательная  Недельная нагрузка в часах          

деятельность  1-й класс    2-й класс   3-й класс 4-й класс  

Учебная 21   26     26    26   

деятельность                  

Внеурочная 8    10     10    10   

деятельность                  

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 
      Школа  работает в одну смену. 

6.Режим учебных занятий: 

6.1 для учащихся 2-11 классов  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.45 

8.45 1-ая перемена (10 мин)  8.55 

8.55 2-й урок 9.40 

9.40 2-ая перемена (20мин) 
Организация питания 1,2,3,4 классы  

10.00 

10.00 3-й урок 10.45 

10.45 3-я перемена (20 мин)  

Организация питания ,5,6,7,8.9  классы 
11.05 

11.05 4-й урок 11.50 

11.50 4-ая перемена (10 мин) 

Организация питания  6-8,9-11  классы  
12.00 

12.00 5-й урок 12.45 

12.45 5-ая перемена (10 мин) 12.55 

12.55 6-й урок 13.40 

13.45 6-ая перемена (10 мин)                13.55 

13.55 7-й урок                14.40 

 

6.2 Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1четверть 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
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8.00 1-й урок 8.35 

8.35 1-ая перемена (10 мин)  

 

8.45 

8.45 2-й урок 9.20 

9.20 2-ая перемена – (20 мин) 

Организация питания, 

 динамическая пауза 

9.40 

9.40 3-й урок 10.15 

10.15 3-я перемена (20 мин),  

динамическая пауза 
10.35 

10.35 4- урок 11.10 

   

 
 Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) учебного плана без прекращения образовательной деятельности в конце 

учебного года после освоения программ в 3-4 неделю мая. Формы и сроки промежуточной 

аттестации для конкретного класса принимаются на педагогическом совете из 

предусмотренных учебным планом вариантов не позднее, чем за 2 месяца до проведения 

промежуточной аттестации. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является вторым организационном механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и их родителей.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 

Внеурочная деятельность в МБОУ«СОШ с.Мальбагуш»  Азнакаевского  муниципального 

района Республики Татарстан  осуществляется на основе оптимизационной модели (с 

учетом интересов и запросов детей и родителей) организации внеурочной деятельности  

и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 

школы (учителя, педагог-организатор,  педагог-психолог, классные руководители и педагоги-

предметники). Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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1.1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих внеурочную 

деятельность МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  муниципального района 

Республики Татарстан:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. №1726-р; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-р от 29 мая 2015г. 

«Стратегия развития воспитания  в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2015 №443 

«Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на  2015- 2025 года»  

  «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» от 30.12.2015г. №1493; 

 Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания внеурочной  

деятельности  в  рамках  реализации  основных общеобразовательных  программ, в  том  числе  

в  части  проектной  деятельности от 18 августа 2017 года №09-1672. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 25.12.2013 года №72 

1.2.Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х классов.  

Основными задачами являются:   

- организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование способностей  к успешной социализации в обществе, воспитание 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности             и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- формирования здорового образа жизни; 
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- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  
Принципы внеурочной деятельности  
В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы:   

- принцип гуманизации образовательного процесса; 

- принцип научной организации внеурочной деятельности;   

- принцип добровольности и заинтересованности учащихся;   

- принцип целостности;   

- принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всех ступенях;   

- принцип личностно-деятельностного подхода;   

- принцип детоцентризма (в центре внимания находится личность ребенка);   

- принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов;   

- принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации;   

- принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов 

образовательного процесса в активную деятельность;   

- принцип доступности и наглядности;   

- принцип связи теории с практикой;   

- принцип учета возрастных особенностей;   

- принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

- принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к 

сложному).   

 

2. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
2.1.Личностные результаты:   

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;   

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической  

деятельности любого человека;   

- воспитание чувства справедливости, ответственности;   

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления.   

2.2. Метапредметные результаты   
В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:   

сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для  

выполнения конкретного задания;   

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения;  

- использовать его в ходе самостоятельной работы;   

- применять изученные способы учебной работы и приемы;   

- анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными 

правилами;   

- включаться в групповую работу;   

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его;   

- выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать 

 индивидуальное затруднение в пробном действии;   

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения;   

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием;   
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- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.   

2.3.  Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных кружков,  

внеклассных предметных мероприятий у учащихся будут совершенствоваться предметные 

знания и умения по всем курсам учебного плана. 
 

3. Содержательный раздел  внеурочной деятельности 

3.1. Содержание занятий 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуются через организацию: 

- аудиторной занятости (кружки, спортивные секции) из перечня предлагаемого 

МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  муниципального района РТ родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних (Приложение Таблица № 1)  

- внеаудиторной занятости (экскурсии, посещения театров, музеев, библиотек, походы и 

т.д.). При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться. 

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ«СОШ с.Мальбагуш»  

Азнакаевского  муниципального района РТ используются возможности  учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, спорта.  

3.2. План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  

муниципального района РТ  определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся начального общего 

образования (1-4 классы), с учетом интересов обучающихся, их родителей и  

возможностей  школы.   

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, внеурочная деятельность составляет:  

  I II III  IV Всего за  года 

обучения  

Количество часов в год по 

классам  

(годам обучения) 

330 340 340 340 1350 

Количество часов в неделю 

по классам 

10 10 10 10  

Внеурочная деятельность  организуется  во второй половине. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах составляет 35-45 минут. При проведении 

занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное 

количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 5 человек.  
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.   

Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания 

уроков  МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  муниципального района РТ. 

3.3.Основные направления и ценностные ориентиры  

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

2. Духовно-нравственное  
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
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щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Социальное  
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Общеинтеллектуальное  
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.   

5. Общекультурное  
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

 

  

3.4 Недельный план внеурочной деятельности «ООШ с. Мальбагуш» 

Направление Программа ВД I II III IV 

Социальное «Юные инспектора 

движения» 

 1  1 

Духовно-нравственное “Занимательная 

математика” 

 1  1 

Спортивно-

оздоровительное 

“ Будь здоров” 1  1  

Общеинтеллектуальное  «Английский с 

удовольствием» 

1    

Общеинтеллектуальное “Литературная гостиная”  1  1 

Общекультурное «Азбука здоровья»   1  

Всего по классу 2 3 2 3 

 

3.5 Годовой план внеурочной деятельности «ООШ с. Мальбагуш» 

Направление Программа ВД I II III IV Всего 

часов 

Социальное «Юные инспектора движения» 33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

“Занимательная математика” 33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 

“ Будь здоров” 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуа

льное  

«Английский с 

удовольствием» 

33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуа

льное 

“Литературная гостиная” 33 34 34 34 135 

Общекультурное  « Азбука здоровья» 33 34 34 34 135 

Иные формы Система классных часов, час 

информационных знаний. 

33 34 34 34 135 

«Часы чтения» (чтение книг, 

посещение библиотеки и др.) 

33 34 34 34 135 
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Динамические паузы, 

спортивные игры, соревнования, 

подвижные игры. 

33 34 34 34 135 

Экскурсии, походы, посещение 

театра, кино. 

10 10 10 10 40 

Проектная, учебно – 

исследовательская  

деятельность, консультации 

1 1 1 1 4 

Участие в общешкольных и 

классных мероприятиях,  в 

работе  детских общественных 

организаций, клубов по 

интересам (общешкольные 

коллективно-творческие дела) 

5 5 5 5 20 

Итого 313 322 322 322 1279 

 

4. Педагогическое обеспечение «ООШ с. Мальбагуш» 

Направление Наименование Педагоги 

Социальное «Юные инспектора движения» Сулейманова Л.Т, учитель 

начальных классов 

Духовно-

нравственное 

“Занимательная математика” Адлер Э.Д, учитель 

начальных классов 

Спортивно-

оздоровительное 

“ Будь здоров” Загитова Л.А, учитель 

начальных классов 

Общеинтеллектуа

льное  

«Английский с удовольствием» Курманова Р.М.учитель 

английского языка 

 Интеллектуальная гостиная Л.Т.Сулейманова учитель 

начальных классов 

Общекультурное  Азбука здоровья” Афзалова В.Ф., учитель 

начальных классов 

Иные формы  Классные руководители 

 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;  



147 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

- определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики; 

- сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов 

и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы 

ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и 

социальный опыт (личностные результаты); 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

-предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в публичном 

докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы      

МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО школой, в полном объеме. 

Преподавание на уровне начального общего образования осуществляют 4 педагога, имеющих 

соответствующее профилю и образовательным цензам образование. 3 педагога  (75%) имеют 

высшее профессиональное образование, 1 – среднее профессиональное. Сравнительный анализ 

категорированности кадров свидетельствует о высоком уровне методической подготовки 

учителей: 4 педагогов (75%)-первую квалификационную категорию. Курсовая подготовка 

осуществляется на плановой основе, курсами повышения квалификации, в том числе по 

проблемам реализации ФГОС НОО, педагоги охвачены на 100%. Среди учителей начальных 

классов 3 имеют Почетные грамоты МО и Н РТ, 1 учитель награжден нагрудным знаком РТ «За 

заслуги в образовании», 1 обладатель гранта Правительства РТ «Наш лучший учитель».    
Кадровое обеспечение ООП НОО: 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

4 
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образовательного процесса 

2. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

- формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

- создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 
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распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не 

столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая 

не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать личностные 

и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, 

способность 

генерировать  идеи, воля 

к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  обученности  

учащихся за период  от сентября к маю  

месяцу, от мая  одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и сохранность 
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контингента  учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами и 

школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  

способность  учащихся  

брать на себя 

ответственность, 

участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, 

способность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  

проблем класса, школы и окружающего 

социума  посредством участия  в 

школьном  самоуправлении, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  официальные 

письма благодарности, отзывы, 

положительная информация  в СМИ  о 

деятельности  учащихся  ОУ и др.; 

 сформированность  правового поведения. 

Индикатором по данному критерию  могут 

быть: отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; результаты  

участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся 

детей  группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных 

социально значимых проектах. 

Индикатором по данному  критерию 

может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание  

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования толерантности  

в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором  по 

данному  критерию  могут  являться  

различные  документы, подтверждающие 

участие в международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  социальных 
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слоев, национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы 

(класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  

духовно-нравственное  

развитие личности, ее 

общую культуру, 

личную этическую 

программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека,  природы и 

техники. 

 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 

полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение  

навыками устного и 

письменного  общения, 

владение несколькими 

языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за год. 

Позитивная динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза,  публицистика) 

как в школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического 

исследования, проведенного в классе 

специалистом; 
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 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, способность 

критически относиться  

к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), 

выбор уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и победы 

в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных на различных  уровнях. 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
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Непременным  условием  реализации  требований  ФГОС  НОО  при  реализации   основной 

образовательной программы начального общего образования является создание 

психологопедагогических условий, обеспечивающих:  
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  
формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования в  школе  осуществляется на следующих уровнях: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.  
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией школы;  
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  
основным направлениям психологопедагогического сопровождения в школе относятся:  
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
 развитие экологической культуры;  
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО школы обеспечивают 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования. 
 
Преемственность двух уровней образования – дошкольного и начального общего образования 

рассматривается и реализуется в школе  в рамках двух основных направлений: 
 
 преемственность в реализации образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  
 преемственность в организации образовательного процесса. 
 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. На уровне начального общего образования данное умение обеспечивается 

формированием системы универсальных учебных действий, сформулированных в основной 

образовательной программе, и заданностью требований к планируемым результатам обучения в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. На уровне 
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дошкольного образования формирование умения учиться рассматривается в процессе развития 

личности воспитанника через систему целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования. Данные целевые ориентиры на этапе начального общего 

образование предстают как предпосылки к учебной деятельности и реализуются в готовности 

ребенка к обучению в школе. Стандарт и дошкольного, и начального общего образования 

ориентирован также на становление у обучающихся способности к проявлению инициативы в 

организации собственной деятельности. На достижение этого результата направлена как 

система образовательных областей, так и система формирования универсальных учебных 

действий, реализуемая педагогами начальной школы в условиях урочной и внеурочной 

деятельности. Сферы проявления инициативности ребенка через систему компонентов 

психологической готовности к обучению в школе находятся в непосредственной 

преемственности с содержанием универсальных учебных действий, формируемых у 

обучающихся младших классов, что позволяет говорить о естественном переходе на 

следующую ступень обучения и развития личности. 
 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
 

Данное направление деятельности реализуется в школе посредством мониторинга, который 

представляет собой диагностику психофизического развития обучающихся в целом и учет 

влияния полученных результатов на формирование конкретных видов УУД. Мониторинг 

включает три направления для более точного составления индивидуального образовательного 

маршрута учеников: 
 
 сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития предметных 

умений, личностных и метапредметных универсальных учебных действий; 

 психолого-педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучить уровни развития 

универсальных учебных действий;  
 психологическая диагностика, позволяющая выявить причины недостатка развития той или 

иной психической функции, влияющей на формирование универсальных учебных действий.  
Полученная в результате информация является не только констатирующей, но и 

ориентирующей в причинах возможной несформированности личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий.   
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ«СОШ с.Мальбагуш»  опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
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Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетом подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово – 

хозяйственной деятельности школы. Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников  школы:  
-фонд оплаты труда  школы состоит из базовой части и стимулирующей части; 
 
-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала  

школе; 
 
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части;  
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 
 
численности обучающихсяв  классах.  Размеры,  порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в Положении о  порядке и условиях распределения 

выплат   стимулирующего   характера   работников   школы,  направляемой  на 
 

стимулирование повышения качества образования, и перечне показателей качества работы 

работников и в коллективном договоре. МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» самостоятельно 

определяет: 
 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда осуществляется Комиссией по распределению стимулирующей 

части  школы. Согласно Положению один раз в год педагогические работники заполняют 

оценочные листы профессиональных достижений. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО школа  проводит экономический расчѐт 

стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в ООП ООО (механизмы расчѐта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации 
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 муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО.  
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 
 
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
 
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 
 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО  школа обеспечена всем необходимым 

оснащением для реализации образовательных программ всех учебных областей и 

осуществления внеурочной деятельности: 
 
-учебными кабинетами с  рабочими местами обучающихся и педагогических работников, 

оснащенными регулирующимися по возрастным группам, ученическими столами и стульями;   
школьными музеями  «Прошлое и настоящее наших народов», «Кристалл";  
кабинетом основ безопасности жизнедеятельности; 
 

спортивным залом, спортивными площадками, оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
 
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 
 

административными и иными помещениями, оснащенными принтерами, современными 

компьютерами и ноутбуками, подключенными к Интернету; 
 
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 
 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой, открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентностью участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-



157 

коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличием служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  
–информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
–информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
–информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  
–вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  
–в учебной деятельности;  
–во внеурочной деятельности;  
–в естественнонаучной деятельности;  
–при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 
 
 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 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт;  
– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий;  
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  
–выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  
–поиска и получения информации;  
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– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  
– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока;  
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  
– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей  
 коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  
– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  
– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;  
– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся 

в информационнообразовательной среде образовательной организации;  
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  
–планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом  
 отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических  
текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением 

 мультимедиасопровождением;  
–выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Созданные информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования приведены в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников обрзовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 
 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ     

учебников, рекомендованной Министерством образования и науки Республики 

Татарстан к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, применяемых в МБОУ " села Мальбагуш" Азнакаевского 

муниципального района РТ 

 

 

  Автор/авторский коллектив,  Наименование 

учебника 

Класс Издательство  

Начальное общее образование  

1.1.1.1.6.2 Климанова Л.Ф., Макеев С.Г. Русский язык 1 Просвещение 2011  

1.1.1.1.6.1 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Азбука 
  1 Просвещение 2011 

 

1.1.1.1.6.3 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.   2 Просвещение 2015  

1.1.1.1.6.4 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.   3 Просвещение 2013  

1.1.1.1.6.5 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.   4 Просвещение 2014  

1.1.1.2.4.1 
Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А.  
Литературное 

чтение 
1 Просвещение 2011 

 

1.1.1.2.4.2 
Климанова Л. Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 
  2 Просвещение 2015 

 

1.1.1.2.4.3 
Климанова Л. Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 
  3 Просвещение 2013 

 

1.1.1.2.4.4 
Климанова Л. Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 
  4 Просвещение 2014 

 

1.1.1.3.3.1 
Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова 

М.Д. и др. 
Английский 

язык 
2 Просвещение 2015 

 

1.1.1.3.3.3 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др.  
  3 Просвещение, 2016  

 

1.1.1.3.2.3. 
Баранова К.М., Дули Д. Копылова 

В.В 
  4 Просвещение 2014 

 

1.1.2.1.4.1 

Г.В.Дорофеев Т.Н. Миракова 

Т.Б.Бука  
Математика 1 Просвещение  2016 

 

1.1.2.1.4.2 Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова   2 Просвещение 2017  

1.1.2.1.4.4 
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, 

Т.Б.Бука  
  4 

Просвещение 2019 

 

1.1.3.1.4.2 
Плешаков А.А. Новицкая 

М.Ю.УМК «Перспектива» 
Окружающий 

мир 
1 Просвещение 2016 

 

 
Плешаков А.А. Новицкая 

М.Ю.УМК «Перспектива» 
 2 Просвещение, 2017 
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1.1.3.1.4.3 
Плешаков А.А. Новицкая 

М.Ю.УМК «Перспектива» 
  3 Просвещение, 2013 

 

1.1.3.1.4.4 
Плешаков А.А. Новицкая 

М.Ю.УМК «Перспектива» 
  4 Просвещение, 2019 

 

1.1.5.1.9.1 Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В 
Изобразительное 

искусство 
1 Просвещение, 2016 

 

1.1.5.1.9.2 Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В   2 Просвещение,2014  

1.1.5.1.9.3 Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В   3 Просвещение, 2013  

1.1.5.1.9.4 Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В   4 Просвещение, 2014  

1.1.6.1.9.1 
Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова 
Технология 1 Просвещение, 2016 

 

1.1.6.1.9.2 
Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова 
  2 Просвещение,2017  

 

1.1.6.1.9.3 
Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В.,Добромыслова 
  3 Просвещение, 2013 

 

1.1.6.1.9.4 
Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В.  
  4 Просвещение, 2014 

 

1.1.7.1.4.1 Матвеев А.П 
Физическая 

культура 
1 Просвещение, 2014 

 

1.1.7.1.4.2 Матвеев А.П.   2 Просвещение, 2014  

1.1.7.1.4.3 Матвеев А.П.   3 Просвещение, 2013  

1.1.7.1.4.4 Матвеев А.П.(Перспектива)   4 Просвещение, 2014  

1.1.4.1.5.2 
М.Т.Студеникин  Н.А.Сахаров  

К.А.Кочегаров 
ОРКСЭ 

4 «Русское слово», 2012 

 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка 

1 
Просвещение, 2013 

 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
  

2 
Просвещение, 2013 

 

1.1.5.2.5.3 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
  

3 
Просвещение, 2013 

 

1.1.5.2.5.4 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
  

4 
Просвещение, 2014 

 

Татарский язык  

3.1.1.1.2.1 
Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова 

И.Х. 
Алифба 

1 
Магариф -Вакыт. 2016 

 

3.1.1.1.4.2 Мияссарова И.Х.,Харисова Ч.М. Татарский язык 1 Магариф -Вакыт. 2011  

3.1.1.1.4.3 Мияссарова И.Х. Файзрахманова 

К.Ф. 
  

2 
Магариф -Вакыт. 2012 

 

3.1.1.1.4.4 Мияссарова И.Х. Файзрахманова 

К.Ф. 
  

3 
Магариф -Вакыт. 2013 

 

3.1.1.1.4.5 Мияссарова И.Х. Файзрахманова 

К.Ф. 
  

4 
Магариф -Вакыт. 2014 

 

3.1.1.2.2.1 Гарифуллина М.Я., 

Сафиуллина Г.М. 
Татарская 

литература 1 
Магариф -Вакыт, 2011 

 

3.1.1.2.5.2 Гарифуллина М.Я., 

Сафиуллина Г.М. 
  

2 
Магариф -Вакыт, 2012 

 

3.1.1.2.5.3 Сафиуллина Г.М., Хасанова Ф.Ф.   3 Магариф -Вакыт, 2013  

3.1.1.2.5.4 Гарифуллина М.Я., Сафиуллина 

Г.М. 
  

4 
Магариф -Вакыт, 2014 
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Список учебников, используемых в образовательном  процессе  в  МБОУ "СОШ  

с.Мальбагуш" Азнакаевского муниципального района РТ                                                                                                                                                  

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив,  

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

Начальное общее образование 

1.1.1.1.6.2 Климанова Л.Ф., Макеев 

С.Г. 

Русский язык 1 Просвещение 2015 

1.1.1.1.6.1 Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. Азбука 

  1 Просвещение 2015 

1.1.1.1.6.3 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

  2 Просвещение 2012 

1.1.1.1.6.4 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

  3 Просвещение 2013 

1.1.1.1.6.5 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

  4 Просвещение 2014 

1.1.1.2.4.1 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

Литературное 

чтение 

1 Просвещение 2015 

1.1.1.2.4.2 Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

  2 Просвещение 2012 

1.1.1.2.4.3 Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

  3 Просвещение 2013 

1.1.1.2.4.4 Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

  4 Просвещение 2014 

1.1.1.3.3.1 Быкова Н.И., Дули Д, 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский 

язык 

2 Просвещение 2015 

1.1.1.3.3.3 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др.  

  3 Просвещение, 2016  

1.1.1.3.2.3. Баранова К.М., Дули Д. 

Копылова В.В 

  4 Просвещение 2014 

1.1.2.1.4.1 Г.В.Дорофеев Т.Н. 

Миракова Т.Б.Бука  

Математика 1 Просвещение  2016 

1.1.2.1.4.2 Г.В.Дорофеев, Т.Н. 

Миракова 

  2 Просвещение 2017 

1.1.2.1.4.3 Г.В.Дорофеев, Т.Н.Гука   3 Просвещение 2013 

1.1.2.1.4.4 Г.В.Дорофеев, Т.Н. 

Миракова, Т.Б.Бука  

  4 Просвещение 2014 

1.1.3.1.4.2 Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю.УМК 

«Перспектива» 

Окружающий 

мир 

2 Просвещение, 2017 

1.1.3.1.4.3 Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю.УМК 

«Перспектива» 

  3 Просвещение, 2013 

1.1.3.1.4.4 Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю.УМК 

«Перспектива» 

  4 Просвещение, 2014 
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1.1.5.1.9.1 Шпикалова Т.Я. Ершова 

Л.В 

Изобразительное 

искусство 

1 Просвещение, 2014 

1.1.5.1.9.2 Шпикалова Т.Я. Ершова 

Л.В 

  2 Просвещение,2014 

1.1.5.1.9.3 Шпикалова Т.Я. Ершова 

Л.В 

  3 Просвещение, 2014 

1.1.5.1.9.4 Шпикалова Т.Я. Ершова 

Л.В 

  4 Просвещение, 2014 

1.1.6.1.9.1 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Технология 1 Просвещение, 2013 

1.1.6.1.9.2 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

  2 Просвещение,2013 

1.1.6.1.9.3 Роговцева Н.И., 

Богданова 

Н.В.,Добромыслова 

  3 Просвещение, 2013 

1.1.6.1.9.4 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В.  

  4 Просвещение, 2014 

1.1.7.1.4.1 Матвеев А.П Физическая 

культура 

1 Просвещение, 2014 

1.1.7.1.4.2 Матвеев А.П.   2 Просвещение, 2014 

1.1.7.1.4.3 Матвеев А.П.   3 Просвещение, 2013 

1.1.7.1.4.4 Матвеев 

А.П.(Перспектива) 
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Н.А.Сахаров  

К.А.Кочегаров 

ОРКСЭ 4 «Русское слово», 

2012 
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Музыка 1 Просвещение, 2013 
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2016 
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Файзрахманова К.Ф. 

  2 Магариф -Вакыт. 
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2014 
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Сафиуллина Г.М. 
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литература 
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3.1.1.2.5.2 Гарифуллина М.Я., 

Сафиуллина Г.М. 

  2 Магариф -Вакыт, 

2012 
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3.1.1.2.5.3 Сафиуллина Г.М., 
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2013 
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  4 Магариф -Вакыт, 

2014 
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 Общие положения.  
Основная образовательная программа основного общего образования (далее-ООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа села Мальбагуш » Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан(далее-

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее —ФГОС 

ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 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 обучающихся.  
ООП ООО МБОУ «СОШ  с.Мальбагуш » разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (8 апреля 2015 г. № 1/15 ), а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Срок освоения программы ООП ООО – 5 лет: на 2020/21-2024/2025 уч. гг.   
Содержание ООП ООО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » отражает требования ФГОС ООО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации 

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку;  
– планируемые результаты освоения обучающимися МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » ООПООО 

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »;  
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  
МБОУ «СОШ с.Мальбагуш ».  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общегообразования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  
– программу развития универсальных учебных действий у обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш », включающую формирование компетенций обучающихся в области  
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
– программы отдельных учебных предметов, курсов;  
– программу воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организацииобразовательной деятельности 

в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш », а также механизм реализации компонентов ООП ООО МБОУ 

«СОШ с.Мальбагуш ».  
Организационный раздел включает: 
 
– учебный план основного общего образования; 
 
– календарный учебный график; 
 
– план внеурочной деятельности; 
 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
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образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа села Мальбагуш 

Азнакаевского муниципального района РТ 

1.1.Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе 

следующих документов: 
 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 
 
Федерального закона«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 
 
Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ; 
 
Приказа Министерства  «Об образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897  
 
Утверждении федерального государственногообразовательного    стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

Приказа МО и Н РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечняучебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющихгосударственную  

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями; 
 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря2010г.№189«Обутверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
 
Приказа МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования к 
 
Образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
 
Приказа  МО  и Н РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении федеральныхтребований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнностиучебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

ПисьмаМОиНРФ№МД-1552/03от24.11.2011г.«Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 
 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Приказа МОиН РФ №1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления

 образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Мальбагуш»  Азнакаевского муниципального района РТ 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  основного общего 

образования 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа села Мальбагуш» направляет свою деятельность на выполнение социального заказа, 

формируя всесторонне развитую, творческую личность, социально адаптированную, 

интегрированную в национальную и мировую культуру, физически и духовно развитую через 

создание единой воспитательной и образовательной среды. 
 
Целями реализации основной образовательной программы основног общего 
 
образования МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » являются: 
 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;
обеспечение выполнения требований стандарта ФГОС ООО

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СОШ   с.Мальбагуш »  

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

обеспечение соответствия ООП ООО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »  требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;

взаимодействие МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »  при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерамивыявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(микрорайона школы, города) для приобретения опыта реального управления и действия;

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы   основного общего 

образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

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

поликонфессионального состава;

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностноготсоциального развития 

обучающихся;
 
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательныхцелей и путей их 

достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение 

и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе;

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками;

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
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характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »  

основной образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »  представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
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актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 

1.2.2. Структура планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 
 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают  
детализируют основные направленности метапредметных результатов.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (татарский язык)», «Родная (татарская) литература», «Иностранный 

язык (английский)», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 

в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от каждого выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. В этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 



10 
 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

наданном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом. 
 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

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

итоговой оценки. 
 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 
1.2.3.Личностные результаты освоения ООП ООО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » : 
 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
 
 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
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уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 
 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 
 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
 
 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 
 
 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности) 
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Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »при получении основного общего образования 

получит возможность для формирования:  
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию;  
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »: ш 
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия̆ (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
 
Межпредметные понятия 
 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 
 
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
 

 досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
 
 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 
 
Перечень ключевых межпредметных понятий, определяемый в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования средней школы c.Мальбагуш,  
обеспечен соответствующим материально-техническим оснащением, кадровым потенциалом, 

используемыми методами работы и образовательными технологиями.  
соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
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Регулятивные УУД 
 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »при получении основного общего образования 

научится:  
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 
 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;
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оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и  
 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
решения.  
Выпускник  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при  получении  основного  общего  образования  

научится:  
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

 5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
 
осознанного выбора в учебной и познавательной. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
 
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
построению жизненных планов во временной перспективе;  
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
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основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
 
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи;  
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности;  
основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  
Познавательные УУД  
6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 
 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »  при получении основного общего образования 

научится:  
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;



излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно

осуществляя причинно-следственный анализ; 
 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 
7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
 
решения учебных и познавательных задач. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится:  
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
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определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8.Смысловое чтение. 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);
критически оценивать содержание и форму текста.
 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »  при получении основного общего образования 

научится:  
определять свое отношение к природной среде;
анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов; 
 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы. 
10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
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формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
основам рефлексивного чтения;  
ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  
организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 

Коммуникативные УУД 
 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
 
определять возможные роли в совместной деятельности;  
играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); -представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 
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соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; -высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; -использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; -делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; -выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; -выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать    компьютерные    технологии    (включая    выбор    адекватных    задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 
создавать  информационные ресурсы разного типа и  для разных  аудиторий, соблюдать 
 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  
осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра;  
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами литературного языка;  
следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
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оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  
устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  
в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

1.2.5. Предметные результаты  
1.2.5.1. Русский язык 
   

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » 

программы по русскому языку при получении основного общего образования являются: 

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли языка в жизни человека и общества; 

понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в   целом;  
усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
 
познавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  
проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 
 
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  
осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Планируемые результаты изучения русского языка в основной школе Выпускник МБОУ 

«СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования научится: 
 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;
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адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русскоголитературного языка и речевого этикета;
 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;
использовать знание алфавита при поиске информации;
различать значимые и незначимые единицы языка;
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить;

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
проводить лексический анализ слова;

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речимеждометия;

проводить морфологический анализ слова;

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении;
использовать орфографические словари.
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства языка;

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

Речь и речевое общение Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении 

основного общего образования научится: 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  
использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  
соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств;  
предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
 

Выпускник средней школы с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию;  
участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать;  
понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
 

Речевая деятельность. Аудирование  

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образованиянаучится: 

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
 
понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную  

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 
 
Выпускник средней школы  с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
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понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 
 
Чтение Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится: 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 
 
использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  
передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  
использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 
отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
 
Выпускник средней школы с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  
Говорение  
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой 

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

беседе, споре); 
 
обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  
извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения;  
соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; -выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 
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-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.  
Письмо  
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
 
излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  
соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 
 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
писать рецензии, рефераты;  
составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  
писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  
Текст  
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  
осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

требований к построению связного текста. 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств.  
Функциональные разновидности языка 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  
различать и анализировать тексты разных жанров,  
создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  
оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  
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исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
 
Выпускник МБОУ «СОШ  с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
 
создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 
 
анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  
выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  
Общие сведения о языке  
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистик.  
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
проводить фонетический анализ слова;  
соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 
 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  
Морфемика и словообразование  
Выпускник МБОУ «СОШ c.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
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делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  
различать изученные способы словообразования;  
анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
 
Выпускник МБОУ «СОШ c.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
 
опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  
извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  
использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  
Лексикология и фразеология  
Выпускник МБОУ«СОШ c.Мальбагуш »  при получении основного общего 

образования научится:  
проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

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

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
 
группировать слова по тематическим группам;  
подбирать к словам синонимы, антонимы;  
опознавать фразеологические обороты;  
соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 
 
Выпускник МБОУ «СОШ c.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  
аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  
опознавать омонимы разных видов;  
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  
извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности.  
Морфология  
Выпускник МБОУ «СОШ c.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;  
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анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  
применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  
распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
 
Выпускник средней школы с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
анализировать синонимические средства морфологии;  
различать грамматические омонимы;  
опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
Синтаксис 

Выпускник МБОУ«СОШ c.Мальбагуш »  при получении основного общего 

образования научится: 
 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
 
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.  
Выпускник МБОУ «СОШ c.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
 анализировать синонимические средства синтаксиса;  
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  
Правописание: орфография и пунктуация  
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса);  
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);  
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма.  
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  
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 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  
Язык и культура  
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 
 
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны;  
 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Выпускник средней школы с. Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка;  
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 
 

1.2.5.2. Литература  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 
 
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;

развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.
В результате освоения программы по литературе при получении основного общего образования у 

учеников средней школы с.Мальбагуш будут сформированы наиболее важные предметные умения 
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(в скобках указаны классы, когда эти умения активно формируются; в этих классах проводится 

контроль сформированности этих умений): 
определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.);

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.);

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.);

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–

7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.);

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе – на своем уровне);

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс); 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне).
 
Предметными результатами освоения курса литературы выпускниками средней школы 
с.Мальбагуш при получении основного общего образования также являются:  
в познавательной сфере:  
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы;  
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
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литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;  
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения;  
в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к духовно- нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  
формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка;собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений;понимание авторской позиции и своего отношения к ней;в коммуникативной 
сфере:восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 
адекватное восприятие;  
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь вести 

диалог;  
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы;  
в эстетической сфере:  
понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; эстетического 
восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  
При планировании предметных результатов освоения программы  учитывалось, что 
 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 
 
При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры. 
 
уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателявоспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы 
 
(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 
 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные). 
 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: -выразительно прочтите 

следующий фрагмент; -определите, какие события в произведении являются центральными; -

определите, где и когда происходят описываемые события; 

-опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 
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-выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 
 
-ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
 
-определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 
 
уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют  
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить 
 
объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на  

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения,пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста.  
Основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного;проведение целостного и межтекстового 

анализа).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  
-покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  
-покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); -проанализируйте фрагменты, 

эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); -сопоставьте, сравните, найдите сходства 

и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями); -определите жанр 

произведения, охарактеризуйте его особенности; 

-дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. Понимание 

текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
 
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции.  
Уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, 

а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?». 
 
Основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. -

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; -определите позицию 

автора и способы ее выражения; -проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; -

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

-озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); -

напишите сочинение-интерпретацию; -напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на 

уроках литературы.  
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе  
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не 

менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это положение учитывается при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества 

его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения.Учитель может давать 

одни и те же задания(определите тематику,проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 
 
Планируемые результаты изучения учебного курса «Литература» на уровне основного 

общего образования  
По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом: 

        5 класс 

Предметные результаты обучения  
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »  при получении основного общего образования 

в 5 классе научится:  
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных 
ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами 
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 
национальном характере;
видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 
национального характера других народов в героях народного эпоса;
выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного 
высказывания»;
пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для 
народных сказок;
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
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воспринимать художественный текст как произведение искусства;
определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 
с другими читателями;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования в 

5 классе получит возможность научиться: 
 
сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 
и своего народов);
сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные линии;
выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию;
сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 
их;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 
осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

            6 класс 

    Предметные результаты обучения 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования в 6 

классе научится:  
-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения;  
выразительно читать легенды, предания, сказки, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания;
пересказывать легенды, предания, сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для этих жанров 
художественные приѐмы;
выявлять в легендах, преданиях и сказках характерные художественные приѐмы;

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
воспринимать художественный текст как произведение искусства;
определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 
самостоятельного чтения;
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 
с другими читателями;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
    Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего           

     образования в 6 классе получит возможность научиться: 
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рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, предании, легенде, обосновывая свой 
выбор;
сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера;
выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;
сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 
разных форматах;

         7 класс 

  Предметные результаты обучения  
  Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования в 7 классе научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения,
выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;
выявлять в былинах характерные художественные приѐмы;
видеть черты русского национального характера в героях русских былин, видеть черты 
национального характера других народов в героях народного эпоса;
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное,
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации; 

    Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего       

    образования в 7 классе получит возможность научиться: 
 
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 
 

           8 класс 

    Предметные результаты обучения:  
    Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего        

    образования в 8 классе научится: 
 
осознанно понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 
звучание;
анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;
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определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа);
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней;
создавать собственный текст аналитического и интерпретационного характера в различных формах 
(изложения и сочинения, классные и домашние сочинения творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы). 
      Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего      

     образования в 8 классе получит возможность научиться: 
 
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 
            9 класс  
     Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 

 

осознанно понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 
XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
осознанно понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 
звучание;
анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;
определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа);
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней;
пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 
русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог;
понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;

эстетическому восприятию произведений литературы;
понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
создавать  собственный   текст  аналитического  и   интерпретационного  характера  в 
различных формах (изложения и сочинения, классные и домашние сочинения творческие работы, 
рефераты на литературные и общекультурные темы).  
   Выпускник средней школы с.Мальбагуш  при получении основного общего образованияполучит 

возможность научиться: 
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;
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оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ      результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера. 

1.2.5.3. Родной язык (татарский язык)  
Предметные результаты изучения предмета «Родной язык (татарский язык)» при 

получении основного общего образования: 
  
       1.2.5.3.1. Планируемые результаты изучения родного (татарского) языка на уровне  

основного общего образования Предметные результаты:представление об основных функциях 

языка, о роли татарского языка как национального языка татарского народа, как государственного 

языка Республики Татарстан, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового;стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

татарского языка, основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.    
1.2.5.4. Родная (татарская) литература  

Предметные результаты изучения предмета «Родная (татарская) литература»  

при получении основного общего образовани    
1.2.5.4.1. Планируемые результаты изучения родной (татарской) литературы на 

уровнеосновного общего образования  

представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как национального языка 

татарского народа, как государственного языка Республики Татарстан, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового; 
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стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского языка, 

основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.   

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т д.).
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;
описывать  картинку/  фото  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые  слова/  план/
вопросы. 
Выпускник  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному;

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
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кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
 

Аудирование 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »    при получении основного общего образования 

научится: 
 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.

Выпускник средней с.Мальбагуш при получении основного общего образования получит 

возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления;

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;
выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом
 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
 

Выпускник  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 
 
несложном аутентичном тексте; 
 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
 

Выпускник  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
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писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник   МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
правильно писать изученные слова;

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник средней школы с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.
Лексическая сторона речи 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, 

-ship, -ing; 
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 
‒  наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 
‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые
глаголы; 
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам.
Грамматическая сторона речи 
Выпускник  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;
распознавать и  употреблять в речи  условные предложения реального характера
(Conditional  I –  If  I  see  Jim,  I’ll  invite  him  to  our  school  party)  инереальногохарактера 
(Conditional II –If I were you, I would start learning French); 
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распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should);

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not soas; either … or; 

neither … nor; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking;

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи;

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
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Социокультурные знания и умения Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »    при 

получении основного общего образования научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения   

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
 Компенсаторные умения Выпускник  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении 

основного общего образования научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
 Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.6. История. 
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общегообразования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 
 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории;

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности;

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  
История Древнего мира (5 класс)  
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  
использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  
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 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 
 
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  
раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей 

в древности; 
 
объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования получит возможность научиться:  
давать характеристику общественного строя древних государств;  
сопоставлять свидетельства различных исторических источников,выявляя в нихобщее и различия;  
видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследиядревних обществ 

в мировой истории. 
 
История Средних веков. От Древней Руси  

к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)  
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления  
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
 
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 
 
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 
 
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков;  
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних  
веков.  
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования получит возможность научиться:  
давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 
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сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение.  
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 
 
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
 
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 
 
сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события;  
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
 
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования получит возможность научиться:  
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  
1.2.5.7. Обществознание 

 Человек. Деятельность человека  
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:  
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  
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характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека;  
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
 
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования получит возможность научиться:  
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных  
деятельностью человека;оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, 

делать выводы.
Общество 
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека;

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса;

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение;

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;

конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
 

Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 
 

Социальные нормы 
 

Выпускник  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
различать отдельные виды социальных норм;
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характеризовать основные нормы морали;

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества;
характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности;

объяснять причины отклоняющегося поведения;

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
 

Сфера духовной культуры 
 

Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего 

образования научится:характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;
 
описывать явления духовной культуры;
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в современном обществе;
различать уровни общего образования в России;

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа;

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности;
раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;



46 
 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

описывать основные социальные роли подростка;
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
раскрывать основные роли членов семьи;

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
объяснять роль политики в жизни общества;

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
различать различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их  основные
признаки; 
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство 
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  при получении основного общего 

образования научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
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объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
характеризовать конституционные обязанности гражданина.
 

Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире;

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства 
Выпускник средней школы МБОУ «СОШ  с.Мальбагуш» при получении основного общего 

образования научится: 
характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;

раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей;

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные;

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 
 

Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
 
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами
средствами. 
 

Экономика 
 

Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  при получении основного общего 

образования научится:  
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объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности;
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
 

Выпускник средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики;

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя;

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека;

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях;

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет

1.2.5.8. География 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–9-х классах являются следующие 

умения: 

5 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 
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объяснять роль различных источников географической информации.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;  

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.  

использование географических умений: 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации;  

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

определять на карте местоположение географических объектов.  

понимание смысла собственной действительности: 

определять роль результатов выдающихся географических открытий;  

использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды.  

 

 Выпускник научится: 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

6 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять роль различных источников географической информации.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
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объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;  

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека;  

различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних 

сил;  

выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;  

выделять причины стихийных явлений в геосферах.  

использование географических умений: 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; составлять 

описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации;  

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы.  

использование карт как моделей: 

определять на карте местоположение географических объектов.  

понимание смысла собственной действительности: 

формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей 

среды;  

использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды.  

 

Выпускник научится: 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

7 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 
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объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 

составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки;  

выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;  

объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности;  

определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;  

устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  

выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях.  

использование географических умений: 

анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;  

находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных 

материках и в океанах.  

использование карт как моделей: 

различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;  

выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах.  

понимание смысла собственной действительности: 

использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.  

 

Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчеты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 
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выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

8 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;  

объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории;  

определять причины и следствия геоэкологических проблем;  

приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

использование географических умений: 

анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;  

прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;  

составлять рекомендации по решению географических проблем.  

использование карт как моделей: 

пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.;  

определять по картам местоположение географических объектов.  

понимание смысла собственной действительности: 

формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;  

выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

Выпускник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 
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создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

9 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;  

объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;  

аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;  

объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

определять причины и следствия геоэкологических проблем;  

приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;  

оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.  

использование географических умений: 

прогнозировать особенности развития географических систем;  

прогнозировать изменения в географии деятельности;  

составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем.  

использование карт как моделей: 

пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.;  

определять по картам местоположение географических объектов.  

понимание смысла собственной действительности: 

формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; выражать своё отношение 

к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни 

населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике.  

Выпускник научится: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на 

селения России и ее отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
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анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

1.2.5.9. Математика 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования  

научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов;

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
распознавать логически некорректные высказывания.
 

Числа 
 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений;

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
сравнивать рациональные числа.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
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выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.
Статистика и теория вероятностей 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
 

 

Текстовые задачи  
Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические
действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из 

трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;
составлять план решения задачи;
выделять этапы решения задачи;

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины;
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)

 

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры 
 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов;
вычислять площади прямоугольников.

Повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
История математики 
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей.
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Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 
конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
распознавать логически некорректные высказывания;
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
 

Числа 
 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных;
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий;

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая  интерпретация  модуля
числа. 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов;

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства 
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей 
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач;
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знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта;

решать разнообразные задачи «на части»,

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов;

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объѐмы комнат;

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
 

История математики 
 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего 

образования научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность;
задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
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оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов.
Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;
использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
распознавать рациональные и иррациональные числа;
сравнивать числа.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.
 

 

Тождественные преобразования 
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые;

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
понимать смысл записи числа в стандартном виде;
оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах.
Функции 
Находить значение функции по заданному значению аргумента;
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находить  значение  аргумента  по  заданному  значению  функции  в  несложных
ситуациях; 

определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости;

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции;
строить график линейной функции;

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности);
определять  приближѐнные  значения  координат  точки  пересечения  графиков
функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчѐтом 

без применения формул.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов.
Статистика и теория вероятностей 
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;
решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного
перебора; 
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
определять основные статистические характеристики числовых наборов;
оценивать вероятность события в простейших случаях;
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления;

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи 
Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические
действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;
составлять план решения задачи;
выделять этапы решения задачи;

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
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знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку).
Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме;

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления 
 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов;
применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования 
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
распознавать движение объектов в окружающем мире;
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
 

Векторы и координаты на плоскости 
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Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число,координаты на плоскости;
определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной
плоскости. 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения.
История математики 
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей;
понимать роль математики в развитии России.
 

Методы математики 
 

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач;

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства.
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях Элементы теории множеств 

и математической логики 

Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств;
изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);
строить высказывания, отрицания высказываний.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений.
Числа 
Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений;
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
сравнивать рациональные и иррациональные числа;
представлять рациональное число в виде десятичной дроби
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов;
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выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов;

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения.
Тождественные преобразования 
Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 
Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения;
выделять квадрат суммы и разности одночленов;
раскладывать на множители квадратный  трѐхчлен;

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 

в виде дроби;

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;
выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.
Уравнения и неравенства 
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств);

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований;

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований;
решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида      f x  a ,   

 f x  g x ;   

решать уравнения вида x
n
a ;

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
решать несложные квадратные уравнения с параметром;
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
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решать несложные уравнения в целых числах.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов;

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции 
Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;
строитьграфики  линейной,квадратичнойфункций,обратной

пропорциональности, функции вида:  yax
k 

b ,          y  x , y 3 x ,   y  x ; 
  
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций y  af kx  bc ;

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
исследовать функцию по еѐ графику;

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции;

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия;
решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов.
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач;

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи;

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
анализировать затруднения при решении задач;
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выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные;

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта;
решать разнообразные задачи «на части»,

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы;

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц;

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;
решать несложные задачи по математической статистике;

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;
применять правило произведения при решении комбинаторных задач;

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями;
представлять информацию с помощью кругов Эйлера;

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
оценивать вероятность реальных событий и явлений.
 

Геометрические фигуры  
Оперировать понятиями геометрических фигур;

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
доказывать геометрические утверждения;

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхугольников).
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин.
Отношения 
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления 
Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности;
проводить простые вычисления на объѐмных телах;
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности;

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.

Геометрические построения 
Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в  реальной
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жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
 

Преобразования 
 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами построения фигур 

с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур;
применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур. 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора;

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между

 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в 

физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 
 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам.
История математики 
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;
понимать роль математики в развитии России.
 

Методы математики 
 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
выбирать  изученные  методы  и  их  комбинации  для  решения  математических
задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач.
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »  при получении основного общего образования 

получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования 

на углублѐнном уровне Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества;
задавать множества разными способами;
проверять выполнение характеристического свойства множества;

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные 

и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации);
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строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
строить рассуждения на основе использования правил логики;

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа 
Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных
 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,  
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел;
переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач;

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
сравнивать действительные числа разными способами;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные  с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;
находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении

задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения;

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования 
Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен 

с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», 

степень одночлена и многочлена;

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приѐмов;

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трѐхчлена;
выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные  корни,  корни
степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»;
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выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде;

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов;

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений;

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать;

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения;

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами;
владеть разными методами доказательства неравенств;
решать уравнения в целых числах;

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов;

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов;

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
Функции 
Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции,

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 
 
строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, yx ;
 

 использовать преобразования графика функции yfx для построения графиков функций 

yafkxbc ; 
 



69 
 

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость;
исследовать последовательности, заданные рекуррентно;

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса 

или явления;
использовать  графики  зависимостей  для  исследования  реальных  процессов  и
явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.
Статистика и теория вероятностей 
Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ свойствам и целям 

анализа;
вычислять числовые характеристики выборки;

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля;

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ свойствам и 

цели исследования;

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов;
оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу;
распознавать разные виды и типы задач;
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использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи;

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
анализировать затруднения при решении задач;

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные;

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное;

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать 

новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта;
решать разнообразные задачи «на части»;

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 

на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов;

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 

новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы;

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц;

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;
решать несложные задачи по математической статистике;

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и 

конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат;
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта;
конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.
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Геометрические фигуры 
Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям;

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах;

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;
формулировать и доказывать геометрические утверждения.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат.
Отношения 
Владеть понятием отношения как метапредметным;

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни.
Измерения и вычисления 
Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии;
самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения 
Оперировать   понятием   набора   элементов,   определяющих   геометрическую

фигуру, 
владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
повседневной жизни и при изучении других предметов:  
выполнять построения на местности;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
 

Преобразования  
Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
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оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований;

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 

утверждений в геометрии и других учебных предметах;
пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости 
Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства;

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов 

(свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур;

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур.

Повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам.
История математики 
Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях;

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России.
Методы математики 
Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций;

характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.

1.2.5.10. Информатика 
 

Выпускник средней школы сМальбагуш  при получении основного общего образования 

научится: 
 
-различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
 
-различать  виды  информации  по  способам  ее  восприятия  человеком  и  по  способам  ее 
 
представления на материальных носителях; 
 
-раскрывать  общие  закономерности  протекания  информационных  процессов  в  системах 
 
различной природы; 
 
-приводить  примеры  информационных  процессов –  процессов,  связанные  с  хранением, 
 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
 
-классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
 
-узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
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внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
 
устройств; 
 
-определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
 
-узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
 
характеристики компьютеров; 
 
-узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
 

Выпускник средней школы с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность:  
осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
 

Математические основы информатики 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 

научится: 

-описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 
 
от  них;  использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи  данных,  оценивать 
 
время передачи данных; 
 
-кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
 
-оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
 
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 
 
способность канала связи); 
 
-определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
 
-определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
 
таблице равномерного кода; 
 
-записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
 
натуральное  число  из  десятичной  записи  в  двоичную  и  из  двоичной  в  десятичную; 
 
сравнивать числа  в  двоичной записи; складывать и вычитать числа,  записанные  в 
 
двоичной системе счисления; 
 
-записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 
 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; -определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения;  
-использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
 
-познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; -использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность:  
-познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; -узнать о том, 

что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например, 0 и 1; 
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-познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; -познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; 
 
-ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

-узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 
 
Алгоритмы и элементы программирования 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при получении основного общего образования 

научится: 
 
-составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
 
-выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 
 
графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 
 
др.); 
 
-определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 
 
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
 
-определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
 
-использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 
 
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
 
-выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 
 
повторение, вспомогательные алгоритмы); 
 
-составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на 
 
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 
 
-использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
 
присваивания; 
 
-анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
 
возможны при заданном множестве исходных значений; 
 
-использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 

-записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 
 

Выпускник средней школы с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность:  
-познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
 
строковыми величинами; 
 
-создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
 
-познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
 
-познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 
 
управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 
 
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
 
-познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 
 
среде. 
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Использование программных систем и сервисов 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »при получении основного общего образования 

научится: 
 
-классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
 
-выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 
 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
 
-разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
 
-осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
 
-использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 
 
диаграмм (круговой и столбчатой); 
 
-использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
 
-анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 

-проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном 

курсе и во всем образовательном процессе):  
-навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 
 
для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 
 
(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 
 
поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 
 
этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 
 
-различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
 
-приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
 
-основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 
-познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 
 
и соответствующим понятийным аппаратом; 
 
-узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  
-узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
 
-практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
 
-познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
 
современном мире; 
 
-познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
 

-познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

-узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
 
национальные стандарты; 
 
-узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
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-получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
 
-познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
 

-получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и 

в научных исследованиях. 

1.2.5.11. Физика 
 

Предметные результаты изучения физики учащимися 7-9 классов МБОУ «СОШ  

с.Мальбагуш »   при освоении ООП ООО включают: 
 
Формирование представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики;

Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, видах 

материи, движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений;

Понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, средств передвижения 

и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;

Осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;

Овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека;
Формирование  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с
применением полученных знаний законов механики, термодинамики, электродинамики с целью 

сбережения здоровья. 
 

Выпускник МБОУ СОШ с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

научится: 
 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
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проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон 

(с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник средней школы с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений;

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.
 

Механические явления 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук);
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описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета;

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 
 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.);

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки.
Тепловые явления 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
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способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления;

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел;

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.

Выпускник средней школы с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 
 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
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использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе.

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами.

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 
 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования;

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии 
Выпускник МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник  МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при  получении  основного  общего  образования  

получит возможность научиться: 
 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба;

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.12. Биология  

результате изучения курса биологии в основной школе при освоении ООП  
МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»: 
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 
 
жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования овладеет 

системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки.  
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования освоит 

общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания 
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и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 
 
Выпускник средней школы № 3 при получении основного общего образования приобретет навыки 

использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных 

и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 
 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту;

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  
Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» 

программы по биологии при получении основного общего образования являются:  
По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом:  
Биология. Введение в биологию. 5 класс  

Пятиклассник  МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится пользоваться научными методами для распознания биологическихпроблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; 

описывать биологические объекты, процессы  
явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  
Пятиклассник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

овладеет системой биологических знаний–понятиями,закономерностями,законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 
 
Пятиклассник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

освоит общие приемы оказания первой помощи;рациональной организациитруда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
 
Пятиклассник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

приобретет навыки использования научно-популярной литературы побиологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении учебных 

задач. 
 

Пятиклассник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту;
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выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;
 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

Семиклассник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 
 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;


 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов бактерий; 
 
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека;
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений
животных на примерах сопоставления биологических объектов; раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 
 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов;

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 

Семиклассник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую;

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее.
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использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными;
 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;
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работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье 
Восьмиклассник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов 

и других материальных артефактов;

выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов;

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха;
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 

Восьмиклассник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью 

и здоровью других людей;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
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анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека.

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
 
основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека;
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находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
деятельность группы. 
 

1.2.5.13. Химия 
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится:  
-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 
-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
 
существенные признаки; 
 
-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 
 
молекулярной теории; 
 
-различать химические и физические явления; 
 
-называть химические элементы; 
 
-определять состав веществ по их формулам; 
 
-определять валентность атома элемента в соединениях; 
 
-определять тип химических реакций; 
 
-называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 
-выявлятьпризнаки, свидетельствующие  о  протекании  химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
 
-составлять формулы бинарных соединений; 

-составлять уравнения химических реакций; 
 
-соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 
-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ 

-вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 
-вычислять  количество,  объем  или  массу  вещества  по  количеству,  объему,  массе 
 
реагентов или продуктов реакции; 
 
-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
 
водорода; 
 
-получать, собирать кислород и водород; 
 
-распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 
-раскрывать смысл закона Авогадро; 
 
-раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
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-характеризовать физические и химические свойства воды; 
 
-раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 
-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 
-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 
-называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 
-характеризовать физические и химические свойства основных классов 
 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 
-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 
-составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 
-проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
 
неорганических веществ; 
 
-распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
 
индикатора; 
 
-характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 
-раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 
-объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
 

-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

-характеризоватьхимические  элементы (отводорода до кальция) на основе их 
 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
 
атомов; 
 
-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.  
Менделеева; 

-раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 
-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
 
решетки 

-определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 
-изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
 
химических связей; 
 
-раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; -определять степень окисления атома элемента в соединении; -

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 
-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 
-объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
 
обмена; 
 
-составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 
-определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 
-проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 
-определять окислитель и восстановитель; 
 
-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 
-называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 
-классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 
-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 
-проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 
-распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
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-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 
-называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
 
этанол,  глицерин,  уксусная  кислота,  аминоуксусная  кислота,  стеариновая  кислота, 
 
олеиновая кислота, глюкоза; 
 
-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
 
человека; 
 
-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 

-определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

-характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать 
 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 
-составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным  ионным 
 
уравнениям; 
 
-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
 
-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
 
превращений неорганических веществ различных классов; 
 
-выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах  воздействия 
 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
 
-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
 
окружающей среде; 
 
-использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
 
распознавания веществ; 
 
-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 
-критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
 
средствах массовой информации; 
 
-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
 
деятельности человека; 
 

-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 
 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 
 

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» 

программы по изобразительному искусству при получении основного общего образования 

являются: 
 
-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
 
духовной  культуры, как  особого способа познания жизни  и средства организации 
 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,  
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
 
-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 
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ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
 
нравственном пространстве культуры; 
 
-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,жанров и стилей 
 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
 
пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных народов, 
 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
 
современности); 
 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах 
 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
 
-развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства, 
 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
 
произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 
 
художественной культуры как смысловой, эстетической  и личностно-значимой 
 
ценности; 
 
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
 
самоидентификации личности; 
 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 
 
-характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
 
значение  традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни,  птица,  солярные  знаки); 
 
создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
 
-раскрывать  смысл  народных  праздников  и  обрядов  и  их  отражение  в  народном 
 
искусстве и в современной жизни; 
 
-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 
-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 
-определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 
-создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 
 
опорой на народные традиции; 
 
-создавать эскизы  народного  праздничного  костюма,  его  отдельных элементов  в 
 
цветовом решении; 
 
-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 
 
для данного возраста уровне); 
 
-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
 
искусства  (используя  традиционное  письмо Гжели,  Городца,  Хохломы  и  т.  д.)  на 
 
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 
-владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета, 
 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
 
плоскостных или объемных декоративных композиций; 
 
-распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
 
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 
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одного из промыслов; 
 
-характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
 
народных традиций; 
 
-различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 

-различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

-находить  общие черты в  единстве материалов, формы и  декора,  конструктивных 
 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
 
промыслов; 
 
-различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
 
России; 
 
-называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
 
различие временных и пространственных видов искусства; 
 
-классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
 
-объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
 
изображения; 
 
-композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
 
художественными материалами; 
 
-создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
 
материалов; 
 
-простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 
-навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
 
(кухонная утварь); 
 
-изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
 
-создавать  линейные  изображения  геометрических  тел  и  натюрморт с  натуры  из 
 
геометрических тел; 
 
-строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 
-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
 
пространства; 
 
-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
 
композиции натюрморта; 
 
-творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
 
картоне; 
 
-выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 
-рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 
 
как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 
-применять перспективу в практической творческой работе; 
 
-навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 
-навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
 
воздушной перспективы; 
 
-видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
 
настроения в природе; 
 
-навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 
-различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
 
-пользоваться правилами работы на пленэре; 
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-использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

-навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
 
плоскости изображения; 
 
-различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
 
-определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 
 
детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
 
-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 
 
техники; 
 
-различать  и  характеризовать  понятия:  эпический  пейзаж,  романтический  пейзаж, 
 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
 
-различать и характеризовать виды портрета; 
 
-понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 
-пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 
-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
 
представлению, по памяти; 
 
-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
 
объемного изображения предмета и группы предметов; 
 
-использовать графические материалы в работе над портретом; -использовать 

образные возможности освещения в портрете; 

-пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  
-называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
 
определять их произведения; 
  
-систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
 
архитектуры и дизайна; 
 
-распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 
-понимать сочетание различных объемов в здании; 
 

-понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; -иметь общее 

представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

-понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; -различать 

образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 
-характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
 
городской среды; 
 
-понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
 
объемов при взгляде на них сверху; 
 
-осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 
 
круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 
-применять  в  создаваемых  пространственных  композициях  доминантный  объект и 
 
вспомогательные соединительные элементы; 
 
-применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 
-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
 
пространстве; 
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-создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
 -получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 
 
-приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
 
-характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 
-понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; -называть и 

раскрывать смысл основ искусства флористики; -понимать основы краткой истории костюма; 
 
-характеризовать и раскрывать смысл  композиционно-конструктивных принципов 
 
дизайна одежды; 
 
-применять  навыки   сочинения  объемно-пространственной  композиции в 
 
формировании букета по принципам икэбаны; 
 
-использовать  старые  и  осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой,  природными 
 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
 
-отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
 
замысел; 
 
-использовать  графические  навыки  и  технологии  выполнения  коллажа  в  процессе 
 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
  
-различать  итальянские  и  русские  традиции  в  архитектуре  Московского Кремля. 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
 
материалами и др.; 
  

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
-активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
 
-владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
 
-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 
-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
 
изобразительного искусства; 
 
-понимать специфику изображения в полиграфии; 
 
-различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 
 
др.); 
 
-различать  и характеризовать типы   изображения в полиграфии (графическое, 
 
живописное, компьютерное, фотографическое); 
 
-проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; -создавать 

художественную композицию макета книги, журнала; 

-называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
 

-называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 
 
-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 

-называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 
 
-называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
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определять произведения пейзажной живописи; 
 
-понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
 
исторической живописи; 
 
-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
 
целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 
 
-определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
 
архитектуры модерна; 
 
-использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 
 
-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 
 
века и определять памятники монументальной скульптуры; 
 
-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
 
материале; 
 
-узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
 
-узнавать,  называть  основные  художественные  стили  в  европейском  и  русском 
 
искусстве и время их развития в истории культуры; 
 
-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
 

-применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 
 
-понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 
 
Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
 
-характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 
-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
 
материалами и др.; 
 
-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
 
монументальная скульптура); 
 
-использовать  выразительный  язык  при   моделировании   архитектурного 
 
пространства; 
 
-характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 
-получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
 
музеев мира; 
 
-использовать   навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
 
композицией; 
 
-понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 
-понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 
-называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
 
Добужинский); 
  
1.2.5.15. Музыка 
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного     

общего образования научится:  
-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 
 
-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп 

динамику, лад; 
 
-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
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героических, романтических, эпических); 
 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
 
жанров; 
 
-различать  и  характеризовать   приемы взаимодействия и развития образов 
 
музыкальных произведений; 
 
-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 
-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 
-понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 
-анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
 
-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
 
исполнителях; 
 
-понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
 
культуры народа; 
 
-определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
 
частушки, разновидности обрядовых песен; 
 
-понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
 
композиторов; 
 
-понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
 
музыкального творчества; 
 
-распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 
 
драматургии; 
 
-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
 
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
 
-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
 
национальных школ в западноевропейской музыке; 
 
-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
 
зарубежных композиторов; 
 
-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
 
полученных знаний о стилевых направлениях; 
 
-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
 
-называть  основные жанры светской  музыки  малой  (баллада, баркарола, ноктюрн, 
 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
 
-узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
 
-определять тембры музыкальных инструментов; 
 
-называть  и  определять  звучание  музыкальных  инструментов:  духовых,  струнных, 
 
ударных, современных электронных; 
 
-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 
-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 
-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
 
 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
 
-определять характерные особенности музыкального языка; 
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-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения 

-анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
 
-анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
 
различных музыкальных образах; 
 
-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 
-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 
 
в творчестве различных композиторов; 
 
-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 
-различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 
-определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 
-называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 
 
др.; 
 
-анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 
-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 
-находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 
-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
 
-пониматьвзаимодействие  музыки, изобразительного  искусства и  литературы на 
 
основе осознания специфики языка каждого из них; 
 
-находитьассоциативные связи между художественными образамимузыки,  изобразительного 

искусства и литературы; 
 
 -понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 
-называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 
 
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
 
-определять  разновидности  хоровых  коллективов  по  стилю  (манере)  исполнения: 
 
народные, академические; 
 
-владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 
 
-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 
-участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности,  используя  различные 
 
формы индивидуального и группового музицирования; 
 
-размышлятьо знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 
 
основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 
-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
 
-проявлятьтворческую инициативу, участвуявмузыкально-эстетической 
 
деятельности; 
 
 -понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
 
-эмоционально проживать  исторические события и  судьбы защитников Отечества, 
 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 
-приводитьпримеры выдающихся(втом числе современных) отечественных и 
 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 

-применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
 
различных стилей и жанров; 
 
-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
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-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 
-понимать особенности  языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 
-понимать  особенности  языка  отечественной  духовной  и  светской  музыкальной 
 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
 
-определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 
-распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 
 
музыки; 
 
-различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 
 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
 
-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
 
музыкального искусства; 
 
-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 
-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
 
числе с ориентацией на нотную запись; 
 
-активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.16. Технология 
 

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» 

программы по технологии при получении основного общего образования являются: 
 
познавательной сфере: 
 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;
оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;
владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
 
В трудовой сфере:  
планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;

проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
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выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений;

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения;

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности;
расчет себестоимости продукта труда;

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг.
 
В мотивационной сфере: 
 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
 

специального обучения; 
 
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда.
 

эстетической сфере: 
 
дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.

 

коммуникативной сфере: 
 
формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов;
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
физиолого-психологической сфере: 
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развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов;

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 
-называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 
 
-называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
 
-объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
 
современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных 
 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 
 
технологий и мерой их технологической чистоты; 
 
. 
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Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
-приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

научится: 
 
-следовать  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления  субъективно  нового 
 
продукта; 
 
-оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
 
защищенности; 
 
-прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 
 
опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
 
эксперименты; 
 
-в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 
 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 
 
несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 
 
материального или информационного продукта; 
 
-проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 
-описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического 
 
изображения; 
 
-анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
 
недостатки в контексте заданной ситуации; 
 
-проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
 
предполагающих: 
 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

  
определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе);   
проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; -проводить и 

анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации);  
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  
разработку плана продвижения продукта;   
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Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
-выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
-модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; -технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; -

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального  

самоопределения  

Выпускник  МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при  получении  основного  общего  

образованиянаучится: 
 
-характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,  
производства и обработки материалов, машиностроения,  производства продуктов 
 
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
 
-характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее 
 
развития, 
 
-разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
 
рынке труда, 
 
-характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 
-характеризовать учреждения  профессионального  образования  различного уровня, 
 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
 
-анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 
-анализировать  результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
 
реализацией образовательной траектории, 
 
-анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
 
деятельности, 
 
-получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
 
производствами в сферах медицины, производства и обработки  

материалов 

 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 
 

-получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 
 
-предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 
 
-анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
 
По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы  

следующим образом:  

5 класс  
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По завершении учебного года обучающийся средней школы с.Мальбагуш  
 
характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты;
составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
конструирует модель по заданному прототипу;

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы;
получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации
модели; 

 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся МБОУ СОШ с.Мальбагуш: 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;
читает элементарные чертежи и эскизы;
выполняет эскизы механизмов, интерьера;

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности);

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения;
получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ; 
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получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи);

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов.  
7 класс  
По завершении учебного года обучающийся МБОУ СОШ с.Мальбагуш: 

 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;
перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии;

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю;

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи;

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся МБОУ СОШ с.Мальбагуш: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами;

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы 

ее развития;
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;
характеризует  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее
развития; 
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий;
разъясняет функции модели и принципы моделирования;
создает модель, адекватную практической задаче;

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;
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составляет рацион питания, адекватный ситуации;
планирует продвижение продукта;
регламентирует заданный процесс в заданной форме;
проводит оценку и испытание полученного продукта;

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;
получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.
называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,

называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе,
объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищенности,

 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации,

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта,

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории,

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников,

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,
получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта.

 

1.2.5.17. Физическая культура 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 

научится: 
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; -характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; -раскрывать базовые 



105 
 

понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; разрабатывать 

содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; -руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации  
индивидуального отдыха и  досуга,  укрепления собственного здоровья,  повышения 
 
уровня физических кондиций; 
 
-составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и 
 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
 
-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 
-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
 
устранять их; 
 
-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 
 
в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
 
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
 
деятельности; 
 
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
 
координации движений); 
 
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 
-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
 
освоенных упражнений; 
 
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге прыжках (в длину и высоту); 
 
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 
-выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры  в  футбол,  волейбол, 
 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 
-выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 
 
технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
 
дистанций; 
 
-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
 
основных физических качеств. 
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
 
ритуалов Олимпийских игр; 
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-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
 
физического развития и физической подготовленности; 
 
-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
 
оздоровительную направленность; 
 
-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
 
сеансов оздоровительного массажа; 
 
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 
-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 
-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
 
-проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

По годам обучения и по разделам планируемые результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 
 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 
в 5 классе научится:  
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе;  
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств;  
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и 
координации);  
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 
в 5 классе получит возможность научиться:  
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;   
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
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выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  
выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)»  
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 
в 6 классе научится:  
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и 
координации);
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой. 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 

6 классе получит возможность научиться:  
определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и спортивными играми;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма;
выявлять различия в основных способах передвижения человека;

применять беговые упражнения для развития физических качеств;
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)».
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 
в 7 классе научится: 
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и координации);
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели;
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
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данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
подвижных игр, обеспечивать их оздоровительную направленность;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 

7 классе получит возможность научиться: 
демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную выносливость);
уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты);
описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно;
выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)».
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

в 8 классе научится: 
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 
и развитию физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 
недели; составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 
игровой деятельности;
выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 
игровой деятельности;

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования в 8 

классе получит возможность научиться: 
демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную выносливость);
уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты);
описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно;
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа;
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)»
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 

в 9 классе научится: 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 
развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном 
обществе;
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характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятийфизическими упражнениями;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 
в 9 классе получит возможность научиться:  
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится:  
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма;
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 
и развитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой;
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 
физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться: 
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональ-ной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
Физическое совершенствование  
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего 
образования научится:  
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и координации);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
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выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образования 
получит возможность научиться:  
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазанья, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
труду и обороне (ГТО)». 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ СОШ с.Мальбагуш программы 

по ОБЖ при получении основного общего образования являются:  
-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма;  
-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим;  
-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; -умение принимать 

обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учѐтом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

Выпускник МБОУ СОШ с.Мальбагуш при получении основного общего образования 

научится:  
-классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 
-использовать  знания о  предельно  допустимых  концентрациях  вредных  веществ  в 
 
атмосфере, воде и почве; 
 
-использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
 
питания с использованием бытовых приборов; 
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-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
 
питания; 
 
-безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
 
продуктов питания; 
 
-безопасно использовать бытовые приборы; 
 
-безопасно использовать средства бытовой химии; -безопасно 

использовать средства коммуникации; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 
 
улице; 
 
-безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в 
 
подъезде; 
 
-безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в 
 
лифте; 
 
-безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в 
 
квартире; 
 
-безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 
-безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 
-адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 
-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 
-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 
-безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 
-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 
-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 

-соблюдать правила  безопасности дорожного  движения  пассажира  транспортного 
 
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 
 
воздушном и водном); 
 
-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 
 
воде; 
-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; -                                        

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в  
туристических походах; 
 
-готовиться к туристическим походам; 
 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; -адекватно 

оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; -добывать и поддерживать огонь в 

автономных условиях; -добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 
-добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
 
временное жилище в автономных условиях; 
 
-подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 
-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
 
характера для личности, общества и государства; 
 
-предвидеть  опасности  и  правильно действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций 
 
природного характера; 
 
-классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций 
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природного характера; 
 
-безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 
-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
 
характера для личности, общества и государства; 
 
-предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
 
техногенного характера; 

-классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций 
 
техногенного характера; 
 
-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 
-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 
-комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
 
случае эвакуации; 
 
-классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 
-классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
 
наркотизма; 
 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; -адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при похищении или захвате 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; -

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов,регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
 
-классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; -

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; -

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  
-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; -классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 
 
-планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; -

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  
-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; -безопасно 

использовать ресурсы интернета; -анализировать состояние своего здоровья; -

определять состояния оказания неотложной помощи;  
-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; -классифицировать 

средства оказания первой помощи; -оказывать первую помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении; -извлекать инородное тело из верхних дыхательных 

путей; -оказывать первую помощь при ушибах; -оказывать первую помощь при 

растяжениях; -оказывать первую помощь при вывихах; -оказывать первую помощь 

при переломах; -оказывать первую помощь при ожогах; 

 -оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

-оказывать первую помощь при отравлениях; 
 
-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

-оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
 
Выпускник при получении основного общего образования получит возможность научиться:  
-безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
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-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
 
туристических поездках; 
 
-готовиться к туристическим поездкам; 
 
-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
 
-анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
 
скопления людей; 
 
-анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 
 
характера; 
 
-безопасно вести и применять права покупателя; 

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 
-предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
 
экстремистскую и наркотическую деятельность;  анализировать  влияние вредных 
 
привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
 
-характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
 
человека; 
 
-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,  
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
 
-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 
-оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
 
-оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
 
-оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 
-оказывать первую помощь при коме; 
 
-оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
 
-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 
 
и другие базы данных; 
 
-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 
-исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и 
 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
 
безопасности; 
 
-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
 
безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»  

программы по основам духовно-нравственной культуры народов России при получении 

основного общего образования являются: 
 
Ученик научится: 

Нравственные ценности российского народа 

Находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

 готовить небольшие сообщения о защитниках Отечества, национальных героях; 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 
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 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан 

России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

ученик получит возможность научиться: 
Сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям;  

 находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться 

избавиться от недостатков; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, народов России для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций. 

Религия и культура 

ученик научится: Рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) 

о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России; 

ученик получит возможность научиться: 
Использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществления;  

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их; 

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

Коммуникативные УУД 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к 

совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий,  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и 

доброжелательность к одноклассникам.  

Познавательные УУД 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя 

и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника 

(текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных памятников, 

общений с людьми; 
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 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Регулятивные УУД 

организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществления; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их; 

Коммуникативные УУД 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника 

(текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных памятников, 

общений с людьми; 

Личностные результаты 

Осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, 

семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, 

их культурным и религиозным традициям; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения 

между её членами; 

 знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

 способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, 

других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

 стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

 готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей. 

зарождение элементов гражданской, патриотической  

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в 

общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности.  

Осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше 

узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт 

толерантности; 

уважительное и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

Россиии народов мира 

1.2.5.20. Второй иностранный( французский) 

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ СОШ с.Мальбагуш программы 

по французскому языку при получении основного общего образования являются: 

Предметные результаты: 

 Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный  диалог)в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы;  

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес);  

писать личное письмо в ответ на письмо стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.) 

Языковые знания и навыки Графика и орфография 

Обучающийся научится: 

правильно читать и писать изученные слова;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить графический образ слова с его звуком  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно всех звуков английского языка в потоке речи; 

 соблюдать ударение и интонацию в словах и в фразах; 

  различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

 соблюдать нормы произношения звуков в чтении и устной речи. 

Лексическая сторона речи (1200 единиц) 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета);  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 использовать глаголы при помощи аффиксов ; ‒имена существительные при помощи суффиксов 

; ‒имена прилагательные при помощи аффиксов ; ‒наречия при помощи суффикса; ‒имена 

существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов ; ‒

числительные при помощи суффиксов; ‒cловосложение: существительное + существительное , 

прилагательное + прилагательное; ‒конверсия: интернациональные слова и многозначные слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;  

 различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения;  

 фразовые глаголы; 

 принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности ;  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

представлять родную страну и культуру на французском языке;  

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится:       

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)является 

частью системы оценки и управления качеством образования и служит основой при разработке 

МБОУ СОШ с.Мальбагуш" Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»всоответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

-оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах  обучения  как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
 
мониторинга МБОУ «СОШ с.Мальбагуш», мониторинговых исследований 

муниципального,регионального и федерального уровней; 
 
-оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» как  

основа аттестационных процедур; 
 

-оценка результатов деятельности МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»как основа аккредитационных 

процедур. 
 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО МБОУ СОШ с.Мальбагуш. 
 
Система оценки в МБОУ СОШ с.Мальбагуш включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 

Внутренняя оценка включает:  
-стартовую диагностику, 
 
-текущую и тематическую оценку, включая оценку метапредметных результатов через 
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выполнение комплексной работы, 
 
-портфолио, 
 
-педагогическое наблюдение, 
 
-психологическая диагностика, 
 
-внутришкольный мониторинг образовательных достижений, -

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

внешним процедурам относятся:  
-государственная итоговая аттестация, 
-независимая оценка качества образования и 
-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящей ООП ООО.  
соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  
Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  
Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  обеспечивается  структурой  планируемых 
 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и  
 «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,отнесенных 

к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности МБОУ СОШ с.Мальбагуш) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 
 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм оценки трѐх групп 

результатов: 
 
-предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 
 
познавательных универсальных учебных действий); 
 
-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
 
-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
 
качеством образования; 
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использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
 
сформированность основ гражданской идентичности личности;  
сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  
сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 
 
 рамках внутришкольного мониторинга МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» в целях оптимизации 

личностного развития учащихся осуществляется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  
соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»;  
участии в общественной жизни МБОУ «СОШ с.Мальбагуш», ближайшего социального 

окружения,  общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  
 Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»и 

осуществляется классным руководителем и учителями –предметниками (в 5-х классах-учителями 

русского языка, математики, технологии, географии, биологии, в 6-х классах – учителями русского 

языка, математики, технологии, истории, английского языка, в 7-х классах – учителями русского 

языка, математики, технологии, физики, географии, в 8-х классах – учителями русского языка, 

математики, технологии, английского языка, физики, в 9-х классах- учителями русского языка, 

математики, химии, истории, биологии) на основе педагогического наблюдения с заполнением 

индивидуальных диагностических карт, осуществляемого на уроках, внеклассных и 

воспитательных мероприятиях, при организации проектной деятельности и активных 

общественных практик (таблица №1) и на основе специальных сертифицированных методик 

(таблица №2). 
 
Таблица№1 
 

Диагностическая карта развития личностных УУД ученика 5-7 класса ФИО ученика  

№ УУД Критерии 5 

класс 

6 

класс 

7 
класс 
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1 Самооценка. 

Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установ

ки) 

Формирует самоуважение и 

эмоционально-положительное 

отношение к себе, 

 видны готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, к 

ритичность к своим поступкам и 

умениеадекватно их оценивать. 2 2 2 
Проявляет интересы, инициативы и 
любознательность, 
учится с четкой организацией своей 

деятельности. Не всегда 

открыто выражает и отстаивает свою 

позицию. Не всегда 

адекватно себя 

оценивает. 1 1 1 
В учении не проявляет интересы, 
инициативы и 
любознательность. Отмалчивается, не 

выражает и не отстаивает свою 

позицию. Не адекватно себя оценивает. 

0 0 0 

2 Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познан

ию, 

учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки 

и действия (в том 

числе руководящего плана), принимает 

ответственность за их 

результаты. Целеустремленно и 

настойчиво идет к 

достижению целей, готов к 

преодолению трудностей. 2 2 2 
Проявляет самостоятельность, 

инициативу и ответственность как 
личность. Иногда не доходит до цели, 

боится  
преодоления трудностей. 1 1 1 

Не проявляет или проявляет крайне 
редко самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. 
Выполняет только самые простые 
задания, нацелен на неуспешность. 

0 0 0 

3 Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях 

(на словах) и 

поступать в 
соответствии с 
ними, 

отвечая за свои 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

иденти

чность) 

Проявляет толерантность и  

противодействует действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя 

гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую 

позицию. Участвует в социальном 

проектировании. Проявляет 

самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда 

не доходит до цели, боится 

преодоления трудностей 

 
 

2 2 2 

Проявляет уважение к другим людям, 
самодостоинство. 
Понимает и принимает возможность 

человека быть самим 

собой и принимать самостоятельные 

решения в самых 

разных социальных, профессиональных 

и личностных 

ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но 
не до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

1 1 1 
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Не проявляет уважение к другим 
людям.  Не принимает 
возможность человека быть самим 

собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную 

гражданскую позицию. 

0 0 0 

 ИТОГО: при оценивании 1 педагогом: 6-5 баллов - высокий 
уровень, 
 4-3 баллов- средний уровень,  
0-2 балла- низкий уровень;  
при оценивании педагогом-психологом, классным 
руководителем:  
12-10 баллов - высокий уровень,  
9-6 баллов- средний уровень, 
0-5 баллов- низкий уровень  

  

 

 

 
        

 

Диагностическая карта развития личностных УУД  ученика 8-9 

класса      

 

ФИ ученика ______________________________ 

 

      
         

№ УУД         Критерии  8 класс  9 класс  
          

   
Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное       

   
отношение к себе, видны готовность открыто 

выражать и  
2 

 
2 

  
   отстаивать свою позицию, критичность к своим 

поступкам 

    

         

 Самооценка.  и умение адекватно их оценивать.       
 Оценивать ситуации         

1 

 

Проявляет интересы, инициативы и 
любознательность, 

      

и поступки 
       

  учится с четкой организацией своей деятельности. 

Не 

      

 
(ценностные 

  
1 

 
1 

  

  всегда открыто выражает и отстаивает свою 

позицию. Не 

    

 
установки) 

       

  
всегда адекватно себя оценивает. 

      

         
          

   В учении не проявляет интересы, инициативы и       

   любознательность. Отмалчивается, не выражает и не  0  0   

   
отстаивает свою позицию. Не адекватно себя 

оценивает.       
          

 Объяснять смысл  

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в 
том       

 своих оценок,  
числе руководящего плана), принимает 

ответственность за  
2 

 
2 

  
 

мотивов, целей 

 их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет 

к 

    

2. 
       

(личностная 

 достижению целей, готов к преодолению 

трудностей. 

      

        
 

саморефлексия, 
        

  Проявляет самостоятельность, инициативу и  
1 

 
1 

  
 

способность к 

 ответственность как личность. Иногда не доходит до 

цели, 

    

        
          

              
 саморазвитию, боится преодоления трудностей.   
 

мотивация к 
   

 Не проявляет или проявляет крайне редко   
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 познанию, учѐбе) самостоятельность, инициативу и ответственность как 
0 0   

личность. Выполняет только самые простые задания,     

  нацелен на неуспешность.   
     

  Проявляет толерантность и  противодействует действиям и   

 Самоопределяться в влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и   

 жизненных безопасности личности и общества в пределах своих 
2 2  

ценностях возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную    

 (на словах) и сформированную гражданскую позицию. Участвует в   

 поступать в социальном проектировании.   
 соответствии с Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.   

3 
ними, Понимает и принимает возможность человека быть самим   

отвечая за свои собой и принимать самостоятельные решения в самых 
  

 
1 1  

поступки разных социальных, профессиональных и личностных    

 (личностная ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную, но   

 позиция, не до конца сформированную гражданскую позицию.   
 

российская и 
   

 Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает   

 гражданская возможность человека быть самим собой. Осознает себя 
0 0  

идентичность) гражданином, имеет пассивную, не сформированную    

  гражданскую позицию.   
     

ИТОГО: при оценивании 1 педагогом: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 баллов-   

средний уровень, 0-2 балла- низкий уровень; при оценивании педагогом-психологом,   

классным руководителем: 12-10 баллов - высокий уровень, 9-6 баллов- средний   

уровень, 0-5 баллов- низкий уровень   
      
 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Циклограмма мониторинговых исследований развития  

личностных результатов при освоении ООП ООО  

 

Действия нравственно-этического оценивания.  
Сформированность основ гражданской идентичности личности.  
Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Диагностика изучения уровня 5 класс апрель классный руководитель 

сформированности нравственных понятий    
    

Диагностика уровня нравственного 5 класс апрель классный руководитель 

самоконтроля    
    

Диагностика этики поведения 5 класс апрель классный руководитель 

(толерантного поведения)    

«Незаконченные мысли – фразы»    
    

Диагностика отношения к жизненным 5 класс апрель классный руководитель 

ценностям    
    

Диагностика нравственной мотивации 5 класс апрель классный руководитель 
    

Уровень этической культуры 8 класс апрель классный руководитель 

обучающихся средних классов (методика    

Н.П.Капустина)    
    

Сформированность личностных качеств 8 класс апрель классный руководитель 

  гражданина-патриота     
    

Кодекс моральных норм 8 класс апрель классный руководитель 
     
Самооценка уровня сформированности 9 класс апрель классный руководитель 

личностных результатов    
    

Патриотизм и как я его понимаю. Эссе 9 класс апрель классный руководитель 
    

 

 
Смыслообразование и самоопределение.  
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Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития 

Модифицированный вариант анкеты 5 класс апрель классный руководитель 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой     

(изучение мотивационной сферы как     

одной из составляющих личностных     

УУД)     
     

Тест "Рефлексивная самооценка 5 - 7 класс апрель классный руководитель 

уверенности в себе"     
     

Методика для определения самооценки 7 класс апрель классный руководитель 

учащихся     
    

Методика изучения мотивации учения 7- 9 класс апрель классный руководитель 

подростков     
     

Тест - опросник Потребность в 8 класс апрель классный руководитель 

достижении цели. Шкала оценки     

потребности в достижении успеха.     
     

Методика способность самоуправления 9 класс апрель педагог-психолог 

(тест ССУ) Н. М. Пейсахов     
     

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 
-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
 
пополнению, переносу и интеграции; 
 
-способность работать с информацией; 
 
-способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
 
найденных решений в практику; 
 
-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается данной программой, конкретизируется 
 
решением педагогического совета. Инструментарий для оценки достижения метапредметных 

результатов строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, развития регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. Оценка читательской грамотности и ИКТ –компетентности 

проводится в 7 и 9 классах. Мониторинг развития универсальных учебных действий 

осуществляется непрерывно на основепедагогического наблюдения с заполнением 

индивидуальных диагностических карт, осуществляемого на уроках, внеклассных и 

воспитательных мероприятиях, при организации проектной деятельности и активных 

общественных практик (таблица №1) и на основе специальных сертифицированных методик 

(таблица№2) 
 
Таблица№1 
 

Диагностическая карта развития УУД 5-7 класс.  
ФИ ученика ______________________________ 
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     Балл   

УУД 

  

Критерии 

   

  5 6 7 

     класс класс клас 

       с 
       

Регулятивные УУД      
        

1  Определять и  Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать 2 2 2 
  формулировать цель  задание, определять его цель    
  

деятельности (понять 

     

   Умеет при помощи учителя  поставить и 1 1 1 
  свои интересы, увидеть  сформулировать задание, определять его цель.    

  проблему, задачу,  Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но    

  выразить еѐ словесно)  неуверенно    
  

на уроках, внеурочной 
     

   Не способен сформулировать словесно задание, 0 0 0 
  деятельности,  определить цель своей деятельности. Попытки    

  жизненных ситуациях  являются единичными и неуверенными    
        

2  Составлять план  Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 2 2 2 
  действий по решению  составлять алгоритм деятельности при решении    

  проблемы (задачи) на  проблем учебного, творческого и поискового    

  уроках, внеурочной  характера    
  

деятельности, 
     

   Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 1 1 1 
  жизненных ситуациях  основном учебных (по образцу) заданий, планировать    

    алгоритм его выполнения    
        

    Не умеет самостоятельно прогнозировать результат 0 0 0 
    даже учебных (по образцу) заданий, планировать    

    алгоритм его выполнения    
        

3  Соотносить результат  В процессе выполнения задания постоянно соотносит 2 2 2 
  своей деятельности с  промежуточные и конечные результаты своей    

  целью или с образцом,  деятельности с целью или с образцом, предложенным    

  предложенным  учителем    

  учителем  В процессе выполнения задания соотносит конечные 1 1 1 
    результаты своей деятельности с целью или с    

    образцом, предложенным учителем – из-за этого    

    теряет много времени    
        

    Выполняет задания, не соотнося с целью или с 0 0 0 
    образцом, предложенным учителем. Самостоятельно    

    не может найти ошибку в своей деятельности    
        

4  Самостоятельно  Умеет самостоятельно корректировать работу по 2 2 2 
  осуществлять действия  ходу выполнения задания    
  

по реализации плана 

     

   Умеет корректировать работу по ходу выполнения 1 1 1 
  достижения цели,  задания при указании ему на ошибки извне (учителем    

  сверяясь с результатом  или одноклассниками)    
        

    Не умеет корректировать работу по ходу выполнения 0 0 0 
    задания при указании ему на ошибки извне (учителем    

    или одноклассниками)    
         

5 Оценка результатов Умеет самостоятельно оценивать результат своей 2 2 2 
 своей работы. работы. Умеет оценить действия других учеников,    

  выделяет критерии оценки.    
      

  Умеет самостоятельно оценивать результат своей 1 1 1 
  работы по предложенным учителем  критериям    

  оценки. Не умеет оценить действия других учеников.    
      

  Может с помощью учителя соотнести свою работу с 0 0 0 
  готовым результатом, оценка необъективна.    
      

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,    

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.    
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Познавательные УУД     
      

1 Самостоятельно Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 2 2 2 
 предполагать необходимую информацию. Применяет методы    

 информацию, которая информационного поиска, в том числе с помощью    

 нужна для обучения, компьютерных средств.    
 

отбирать источники 

    

 Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет 1 1 1 
 информации среди необходимую информацию при помощи учителя или    

 предложенных одноклассников.    
      

  Затрудняется в поиске и выделении необходимой 0 0 0 
  информации даже при оказании ему помощи.    
      

2 Добывать новые знания Систематически самостоятельно применяет методы 2 2 2 
 из различных информационного поиска, добывает новые знания, в    

 источников том числе с помощью компьютерных средств.    
 

различными способами 

    

 Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 1 1 1 
  применяет методы информационного поиска, в том    

  числе с помощью компьютерных средств.    
      

  Не умеет применять методы  информационного 0 0 0 
  поиска, в том числе с помощью компьютерных    

  средств.    
      

3 Перерабатывать Выбирает наиболее эффективные способы решения 2 2 2 
 информацию из одной задач в зависимости от конкретных условий. Умеет    

 формы в другую, представить результаты работы (исследования) в    

 выбирать наиболее заданном формате, составить текст отчѐта и    

 удобную форму. презентацию с использованием ИКТ.    
 

Представлять 

    

 Выбирает наиболее простые способы решения задач 1 1 1 
 информацию в виде (действует по образцу). Не всегда умеет представить    

 текста, таблицы, схемы, результаты работы (исследования) в заданном    

 в том числе с помощью формате, составить презентацию с использованием    

 ИКТ ИКТ.    

  Затрудняется  перерабатывать информацию из одной 0 0 0 
  формы в другую. Не может представлять    

  информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том    

  числе с помощью ИКТ    
      

4 Перерабатывать Умеет выполнять логические действия 2 2 2 
 информацию для абстрагирования, сравнения, нахождения общих    

 получения нового закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять    

 результата. эвристические действия; выбирать стратегию    

 Анализировать, решения; строить и проверять элементарные    

 сравнивать, гипотезы. Может переработать информацию для    

 группировать получения результата    
 

различные объекты, 

    

 Частично владеет навыками исследовательской 1 1 1 
 явления, факты деятельности; самостоятельно план проверки    

  предложенной учителем гипотезы; осуществляет    
       
  наблюдения и эксперименты; умеет    

  классифицировать и обобщать.    
      

  Не владеет навыками исследовательской 0 0 0 
  деятельности.  Не может переработать информацию    

  для получения результата    
      

5 Уметь передавать Определяет основную и второстепенную 2 2 2 
 содержание в сжатом, информацию. Умеет передавать содержание в    

 выборочном или сжатом, выборочном или развернутом виде.  Умеет    

 развернутом виде, хранить, защищать, передавать и обрабатывать    

 планировать свою информацию.    
 

работу по изучению 

    

 Не всегда  определяет основную и второстепенную 1 1 1 
 незнакомого материала информацию. Периодически может передавать    

  содержание в сжатом, выборочном или развернутом    
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  виде.    

  Неправильно определяет основную и 0 0 0 
  второстепенную информацию. Не умеет передавать    

  содержание в сжатом, выборочном или развернутом    

  виде.    
      

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,    

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.    
      

Коммуникативные УУД     
      

1 Уметь доносить свою Умеет оформлять свои мысли в устной или 2 2 2 
 позицию письменной форме с учетом своих учебных и    

 до других с помощью жизненных речевых ситуаций. Критично относится к    

 монологической и своему мнению. Осознанно и произвольно строит    

 диалогической речи с речевое высказывание в устной и письменной форме.    
 

учетом своих учебных и 

    

 Умеет использовать речь для регуляции своего 1 1 1 
 жизненных ситуаций действия. Не всегда может донести свою позицию до    

  других.    
      

  Не умеет оформлять свои мысли в устной или 0 0 0 
  письменной форме с учетом своих учебных и    

  жизненных речевых ситуаций.    
      

2 Читать различную Структурирует знания. Понимает цель чтения и 2 2 2 
 литературу, понимать осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы;    

 прочитанное, владеть строить понятные для партнера высказывания,    

 навыками смыслового учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет.    
 

чтения. 

    

 Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 1 1 1 
  других художественных и научно-популярных книг,    

  извлекать из текста информацию в соответствии с    

  коммуникативной задачей.    

  Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 0 0 0 
  других художественных и научно-популярных книг.    

  Не умеет извлекать из текста информацию в    

  соответствии с коммуникативной задачей.    
      

3 Понимать возможность Умеет учитывать разные мнения и стремится к 2 2 2 
 различных точек зрения координации различных позиций в сотрудничестве.    

 на вопрос. Учитывать Умеет договариваться и приходить к общему    

 разные мнения и уметь решению в совместной деятельности, в том числе в    

 обосновывать ситуации столкновения интересов. Умеет    

 собственное. контролировать действия партнера.    
      

  Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 1 1 1 
  других, высказывать свою точку зрения на события,    

  поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения,    

  соблюдая правила речевого этикета; аргументировать    
       
   свою точку зрения с помощью фактов и        

   дополнительных сведений. Понимает и принимает        

   факт, что у людей могут быть различные точки        

   зрения, в том числе не совпадающие с его        

   собственной.        
            

   Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 0 0  0  
   зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не        

   может аргументировать свою точку зрения с        

   помощью фактов и дополнительных сведений. Не        

   считается с другой точкой зрения на проблему.        
            

4  Договариваться с Умеет адекватно использовать все коммуникативные 2 2  2  
  людьми,  согласуя с средства для решения различных коммуникативных        

  ними свои интересы и задач, строить монологические высказывания (в том        

  взгляды, для того чтобы числе сопровождая его аудиовизуальной        

  сделать что-то поддержкой). Владеет диалогической формой        
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  сообща коммуникации, используя, в том числе средства и        

   инструменты ИКТ и дистанционного        

   взаимодействия.        
            

   Умеет адекватно использовать речевые средства для 1 1  1  
   решения различных коммуникативных задач, строить        

   сложные монологические высказывания, владеет        

   диалогической речью, выполняя различные роли в        

   группе, умеет сотрудничать в совместном решении        

   проблемы (задачи).        
            

   Не умеет договариваться с людьми, работать в 0 0  0  
   группе, не  владеет диалогической речью, не может        

   выполнять различные роли в группе, не умеет        

   сотрудничать в совместном решении проблемы        

   (задачи).        
           

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,        

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.        
           

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных,        

коммуникативных)          

28-25 баллов - высокий уровень;24-13 баллов  - средний уровень;  0-12 баллов -        

низкий уровень.          
           

Подпись учителя:_______________________        
            

 Диагностическая карта развития УУД 8-9 класс.        

 ФИ ученика ______________________________        
            

УУД 
 

Критерии 
8   

9 
  

  
класс 

    

        
класс 

 

          
            

            
            

1  Определять и  Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать 2   2   

  формулировать цель  задание, определять его цель        
  

деятельности (понять 
        

   Умеет при помощи учителя  поставить и 1   1   

  свои интересы, увидеть  сформулировать задание, определять его цель.        

  проблему, задачу,  Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но        

  выразить еѐ словесно)  неуверенно        
  

на уроках, внеурочной 
        

   Не способен сформулировать словесно задание, 0   0   

  деятельности,  определить цель своей деятельности. Попытки        

  жизненных ситуациях  являются единичными и неуверенными        
            

           
 Составлять план Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 2 2 

 действий по решению составлять алгоритм деятельности при решении   

 проблемы (задачи) на проблем учебного, творческого и поискового   

 уроках, внеурочной характера   
 

деятельности, 
   

 Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 1 1 

 жизненных ситуациях основном учебных (по образцу) заданий, планировать   

  алгоритм его выполнения   
     

  Не умеет самостоятельно прогнозировать результат 0 0 

  даже учебных (по образцу) заданий, планировать   

  алгоритм его выполнения   
     

3 Соотносить результат В процессе выполнения задания постоянно соотносит 2 2 

 своей деятельности с промежуточные и конечные результаты своей   

 целью или с образцом, деятельности с целью или с образцом, предложенным   

 предложенным учителем   
 учителем В процессе выполнения задания соотносит конечные 1 1 

  результаты своей деятельности с целью или с   
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  образцом, предложенным учителем – из-за этого   

  теряет много времени   
     

  Выполняет задания, не соотнося с целью или с 0 0 

  образцом, предложенным учителем. Самостоятельно   

  не может найти ошибку в своей деятельности   
     

4 Самостоятельно Умеет самостоятельно корректировать работу по 2 2 

 осуществлять действия ходу выполнения задания   
 

по реализации плана 
   

 Умеет корректировать работу по ходу выполнения 1 1 

 достижения цели, задания при указании ему на ошибки извне (учителем   

 сверяясь с результатом или одноклассниками)   
     

  Не умеет корректировать работу по ходу выполнения 0 0 

  задания при указании ему на ошибки извне (учителем   

  или одноклассниками)   
     

5 Оценка результатов Умеет самостоятельно оценивать результат своей 2 2 

 своей работы. работы. Умеет оценить действия других учеников,   

  выделяет критерии оценки.   
     

  Умеет самостоятельно оценивать результат своей 1 1 

  работы по предложенным учителем  критериям   

  оценки. Не умеет оценить действия других учеников.   
     

  Может с помощью учителя соотнести свою работу с 0 0 

  готовым результатом, оценка необъективна.   
     

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,   

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.   
    

Познавательные УУД    
1 Самостоятельно Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 2 2 

 предполагать необходимую информацию. Применяет методы   

 информацию, которая информационного поиска, в том числе с помощью   

 нужна для обучения, компьютерных средств.   
 

отбирать источники 
   

 Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет 1 1 

 информации среди необходимую информацию при помощи учителя или   

 предложенных одноклассников.   
     

  Затрудняется в поиске и выделении необходимой 0 0 

  информации даже при оказании ему помощи.   
     

2 Добывать новые знания Систематически самостоятельно применяет методы 2 2 

 из различных информационного поиска, добывает новые знания, в   

 источников том числе с помощью компьютерных средств.   
 

различными способами 
   

 Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 1 1 
      
  применяет методы информационного поиска, в том   

  числе с помощью компьютерных средств.   
     

  Не умеет применять методы  информационного 0 0 

  поиска, в том числе с помощью компьютерных   

  средств.   
     

3 Перерабатывать Выбирает наиболее эффективные способы решения 2 2 

 информацию из одной задач в зависимости от конкретных условий. Умеет   

 формы в другую, представить результаты работы (исследования) в   

 выбирать наиболее заданном формате, составить текст отчѐта и   

 удобную форму. презентацию с использованием ИКТ.   
 

Представлять 
   

 Выбирает наиболее простые способы решения задач 1 1 

 информацию в виде (действует по образцу). Не всегда умеет представить   

 текста, таблицы, схемы, результаты работы (исследования) в заданном   

 в том числе с помощью формате, составить презентацию с использованием   

 ИКТ ИКТ.   
  Затрудняется  перерабатывать информацию из одной 0 0 

  формы в другую. Не может представлять   

  информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том   

  числе с помощью ИКТ   
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4 Перерабатывать Умеет выполнять логические действия 2 2 

 информацию для абстрагирования, сравнения, нахождения общих   

 получения нового закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять   

 результата. эвристические действия; выбирать стратегию   

 Анализировать, решения; строить и проверять элементарные   

 сравнивать, гипотезы. Может переработать информацию для   

 группировать получения результата   
 

различные объекты, 
   

 Частично владеет навыками исследовательской 1 1 

 явления, факты деятельности; самостоятельно план проверки   

  предложенной учителем гипотезы; осуществляет   

  наблюдения и эксперименты; умеет   

  классифицировать и обобщать.   
     

  Не владеет навыками исследовательской 0 0 

  деятельности.  Не может переработать информацию   

  для получения результата   
     

5 Уметь передавать Определяет основную и второстепенную 2 2 

 содержание в сжатом, информацию. Умеет передавать содержание в   

 выборочном или сжатом, выборочном или развернутом виде.  Умеет   

 развернутом виде, хранить, защищать, передавать и обрабатывать   

 планировать свою информацию.   
 работу по изучению Не всегда  определяет основную и второстепенную 1 1 

 незнакомого материала информацию. Периодически может передавать   

  содержание в сжатом, выборочном или развернутом   

  виде.   
     

  Неправильно определяет основную и 0 0 

  второстепенную информацию. Не умеет передавать   

  содержание в сжатом, выборочном или развернутом   

  виде.   
     

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,   

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.   
     

Коммуникативные УУД    
1 Уметь доносить свою Умеет оформлять свои мысли в устной или 2 2 

 позицию письменной форме с учетом своих учебных и   

 до других с помощью жизненных речевых ситуаций. Критично относится к   

 монологической и своему мнению. Осознанно и произвольно строит   
      
 диалогической речи с речевое высказывание в устной и письменной форме.   
 

учетом своих учебных и 
   

 Умеет использовать речь для регуляции своего 1 1 

 жизненных ситуаций действия. Не всегда может донести свою позицию до   

  других.   
     

  Не умеет оформлять свои мысли в устной или 0 0 

  письменной форме с учетом своих учебных и   

  жизненных речевых ситуаций.   
     

2 Читать различную Структурирует знания. Понимает цель чтения и 2 2 

 литературу, понимать осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы;   

 прочитанное, владеть строить понятные для партнера высказывания,   

 навыками смыслового учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет.   
 

чтения. 
   

 Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 1 1 

  других художественных и научно-популярных книг,   

  извлекать из текста информацию в соответствии с   

  коммуникативной задачей.   
  Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 0 0 

  других художественных и научно-популярных книг.   

  Не умеет извлекать из текста информацию в   

  соответствии с коммуникативной задачей.   
     

3 Понимать возможность Умеет учитывать разные мнения и стремится к 2 2 

 различных точек зрения координации различных позиций в сотрудничестве.   
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 на вопрос. Учитывать Умеет договариваться и приходить к общему   

 разные мнения и уметь решению в совместной деятельности, в том числе в   

 обосновывать ситуации столкновения интересов. Умеет   

 собственное. контролировать действия партнера.   
     

  Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 1 1 

  других, высказывать свою точку зрения на события,   

  поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения,   

  соблюдая правила речевого этикета; аргументировать   

  свою точку зрения с помощью фактов и   

  дополнительных сведений. Понимает и принимает   

  факт, что у людей могут быть различные точки   

  зрения, в том числе не совпадающие с его   

  собственной.   
     

  Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 0 0 

  зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не   

  может аргументировать свою точку зрения с   

  помощью фактов и дополнительных сведений. Не   

  считается с другой точкой зрения на проблему.   
     

4 Договариваться с Умеет адекватно использовать все коммуникативные 2 2 

 людьми,  согласуя с средства для решения различных коммуникативных   

 ними свои интересы и задач, строить монологические высказывания (в том   

 взгляды, для того чтобы числе сопровождая его аудиовизуальной   

 сделать что-то поддержкой). Владеет диалогической формой   

 сообща коммуникации, используя, в том числе средства и   

  инструменты ИКТ и дистанционного   

  взаимодействия.   
     

  Умеет адекватно использовать речевые средства для 1 1 

  решения различных коммуникативных задач, строить   

  сложные монологические высказывания, владеет   

  диалогической речью, выполняя различные роли в   

  группе, умеет сотрудничать в совместном решении   

  проблемы (задачи).   
     

  

Не умеет договариваться с людьми, работать в 
группе, не  владеет диалогической речью, не может  
выполнять различные роли в группе, не умеет  
сотрудничать в совместном решении проблемы  
(задачи). 
 
 0 0 

        
ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  
6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
 
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)  
28-25 баллов - высокий уровень; 24-13 баллов - средний уровень; 0-12 баллов - 

низкий уровень. 
 
Подпись учителя:_______________________ 

 

Таблица№2 
 

Циклограмма мониторинговых исследований развития  

метапредметных результатов   
                Регулятивные УУД  
              (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование)  

Рефлексивная самооценка учебной 5 класс  апрель классный 

деятельности (выявление рефлексивности    руководитель 

самооценки в учебной деятельности).     
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Анкета «Умеете ли вы учиться?»  (оценка 7 класс  апрель классный 

уровня владения различными видами    руководитель 

общеучебных умений)     

     
Коммуникативные УУД     
     

«Коммуникативные и организаторские 8 класс  апрель классный 

склонности» В.В. Синявский, В.А.    руководитель 

Федорошин     
     

Познавательные УУД     
     

Стартовая диагностическая работа для 5-х 5 класс  сентябрь Классный 

классов, направленная на оценку    руководитель 

познавательной сферы     
     

«20 слов» (тест М.Г. Бархатовой для оценки 8 класс  апрель Классный 

развития приемов запоминания)    руководитель, 

«Выделение существенных    педагог-психолог 

признаков»,методика  для исследования     

особенностей мышления, способности     

дифференциации существенных признаков     

предметов или явлений от несущественных,     

второстепенных     
     

«Исследование смысловой памяти»     

 

Работа по оценке сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 7-х 

классовпроводится в конце 7 класса и представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках освоения предметов «Информатика», «Литература» и программы 

развития универсальных учебных действий. Результатом (продуктом) проекта является 

выполненная с помощью компьютерных программ презентация (буктрейлер) любимой книги 

(книги, которую автор проекта рекомендует прочитать своим сверстникам). Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованного мероприятия в присутствии комиссии, в 

которую обязательно входит учитель информатики, учитель литературы. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта и 

презентации обучающегося по критериям оценки проекта. Оценка сформированности ИКТ-

компетентности выпускника на уровне основного общего образования осуществляется в рамках 

выполнения и презентации итогового проекта. 
 
Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности  
направлена на выявление у обучающихся на уровне основного общего образования средней 
 
школы с.Мальбагуш  навыка смыслового чтения (познавательные УУД), представленного умением: 
 
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
 
текст; 
 
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 
-резюмировать главную идею текста; 
 
-интерпретировать текст 
 
-критически оценивать содержание и форму текста. 
 

Содержание и структура работы аналогичны содержанию и структуре диагностических работ, 

которые используются при проведении международных исследований PIRLS. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся врамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 
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и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты 
 
о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
 
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 
 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
 
произведения, компьютерной анимации и др.; 
 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии средней школы с.Мальбагуш  или на школьной конференции. 
 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
 
Лист оценки итогового проекта  
ФИ ученика___________________________ 
 
Тема проекта 
 
Предмет, межпредметные связиКРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА  

Критерий Требования к ученику Количество 

  баллов 
   

Знание и понимание - определяет рассматриваемые понятия четко и 3 

теоретического материала полно, приводя соответствующие примеры; 2 

/предметный результат - используемые понятия строго соответствуют теме; 1 

 - самостоятельность выполнения работы.  
   

Анализ и оценка информации/ - грамотно применяет категории анализа; 3 

познавательные УУД - умело использует приемы сравнения и обобщения 2 

 для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 1 

 - способен объяснить альтернативные взгляды на  

 рассматриваемую проблему и прийти к  

 сбалансированному заключению;  

 - диапазон используемого информационного  

 пространства (использует большое количество  

 различных источников информации);  

 - обоснованно интерпретирует текстовую  

 информацию с помощью графиков и диаграмм;  

 - дает личную оценку проблеме;  
   

Построение суждений/ - ясность и четкость изложения; 3 

коммуникативные УУД - логика структурирования доказательств 2 

 - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 1 

 аргументацией;  

 - приводятся различные точки зрения и их личная  

 оценка.  

 - общая форма изложения полученных результатов и  

 их интерпретации соответствует жанру проблемной  

 научной статьи.  
   

Регулятивные УУД -продемонстрированы навыки определения темы; 3 

 -работа тщательно спланирована; 2 

 -своевременно пройдены этапы подготовки, 1 

 обсуждения, представления;  

 -контроль и коррекция осуществлялась  
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 самостоятельно  
   

Оценка ИКТ-компетентности -дизайн и графика; 3 

 -дружественный интерфейс; 2 

 -функциональные возможности; 1 

 -оптимальность использования ресурса  
   

Оформление  работы - работа отвечает основным требованиям к 3 

 оформлению и использованию цитат; 2 

 - соблюдение лексических, фразеологических, 1 

 грамматических и стилистических норм русского  

 литературного языка;  

 - оформление текста с полным соблюдением правил  

 русской орфографии и пунктуации;  

 - соответствие формальным требованиям.  
   

Оценка защиты проекта -свободное владение темой; 3 

 - яркость, образность речи; 2 

 -артистизм, способность заинтересовать аудиторию; 1 

 -готовность с диалогу, способность отвечать на  

 вопросы;  

 -использование современных демонстрационных  

 средств  
   

 

19-21 балл – оценка «5» -проект выполнен на высоком уровне 
 

15-18 баллов – оценка «4»-проект выполнен на повышенном уровне 10-14баллов 

– оценка «3»- проект выполнен на базовом уровне Менее 10 баллов – 

обучающийся не овладел проектными навыками 
 
целью осуществления мониторинга оценки уровня достижения планируемых 

метапредметных результатов освоения ООП ООО средней школы№3 классными 

руководителями ведется табель метапредметных результатов. 

Табель метапредметных результатов за 5-9 класс  

ученика МБОУ СОШ с.Мальбагуш 

ФИ__________________________ 
Стартовая Межпредметная   Работа по ИКТ- 

Итоговый 

проект 

Защита 

портфолио 

диагностическа комплексная работа  оценке  проект 

я работа, 5      читательской  

класс      компетентности  

           
 5 6  7 8 5 7 7 9 9 

 класс класс  класс класс класс класс класс класс класс 
           

 

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровнядостижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организациииндивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
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могут отличаться от него как в сторону превышения, так в сторону недостижения. Базовый 

уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделен-ных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. 
 
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В системе оценки выделяются следующие два 

уровня, превышающие базовый: 
 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).Уровень достижений ниже базового фиксируется в ситеме оценки как низкий уровень 

достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).  
Недостижение базового уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма 

и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях или наличие затруднено. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, оказывается специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной  
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся.  
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в ходе 

внутришкольного мониторинга. График оценочных процедур в рамках внутришкольного 

мониторинга ежегодно размещается на сайте школы и доводится до сведения всх участников 

образовательных отношений. 
 
Описанный выше подход применяется в ходе текущего, промежуточного и итогового контроля и 

является основой для формирования норм оценки. Особенности оценки по отдельному предмету 

зафиксированы в Положении о критериях оценивания и в данном разделе ООП ООО и доводятся 

до сведения всех участников образовательных отношений. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в МБОУ «СОШ СОШ 

с.Мальбагуш» на уровне основного общего образования. 
 

1.Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш»  по русскому языку (5-9 класс). 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися по русскому языку      

являются: 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретическийопрос) 

Контрольный словарныйдиктант 

Контрольныйдиктант 

Комбинированная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматическогозадания) 

Сочинение 

Изложение 

Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольногохарактера) 
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Диагностическая тестоваяработа 

Проект 

Презентация 

 

          Критерии оценивания 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимоучитывать следующие критерии: 

полноту и правильностьответа, 

степень осознанности, пониманияизученного, 

языковое оформлениеответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковыхпонятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературногоязыка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1 -2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке  

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

или не даѐт ответа навопрос. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант: 

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса 

– 35-40, для 10- 11 классов – 40-50. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
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Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2  

ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант: 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определѐнной теме, 

включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает 

выявление прочности ранее приобретѐнных навыков. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов 

подбираются такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2—3 случаями. В тексты контрольных диктантов включаются 

только те изученные орфограммы,которы в достаточной мерез акреплялись(не менее чем на 

двух-трѐх предыдущих уроках). 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 9 -11 

классах — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В диктантах должно быть: в 8-11 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (в 5 классе до конца первого полугодия)сохраняется объѐм 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса 6 - 100-110 слов, 7 - 110-120, 8 - 120-150, 9 - 150-

170, 10-11 – 180-190 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова). До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьнуюпрограмму; 

3) на еще не изученныеправила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) впередаче авторской пунктуации  

6) Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,  

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер 

ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях изправил; 

2) в написании большой буквы в составных собственныхнаименованиях; 
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируетсяправилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными 

и причастиями, выступающими в ролисказуемого; 

5) в написании ы и и послеприставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда онни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не... 

; не что иное, как идр.); 

7) в собственных именах нерусскогопроисхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлендругой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания 

или в нарушении ихпоследовательности. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, 

резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.Повышенный 

уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографическихи2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3»)выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может  

быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубыеошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки«2» - 8 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Комбинированная контрольная работа: 

В комбинированной контрольной работе, состоящей из диктанта и грамматического задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

Грамматические задания оцениваются по бальной системе. При оценке выполнения 

грамматических  заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил 100-90% заданий. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно 89-70%. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено69-50% 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 

заданий (менее 50%) 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. Сочинения и изложения в  5-11  

классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков  

связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе- 100-150 слов, 

6 классе–150–200слов,в7классе-200-250слов,в8классе-250-350слов,в9-11классах-350-450 

слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5- 

1 страницы, в 6 классе - 1-1,5 стр, в 7 классе - 1,5 -2 стр., , в 8 классе - 2-3 стр., слов,  в 9-11  

классах - 3-4 стр. К указанному объѐму сочинений нужно относиться как к примерному, так 

как это зависит от стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их 

общего развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь)  считается отметкой политературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основноймысли; 

- полнота раскрытиятемы; 

- правильность фактическогоматериала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строяречи; 

- стилевое единство и выразительностьречи; 

- число языковых ошибок и стилистическихнедочетов. 
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

ученикомошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на одинбалл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-

3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, 

хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка 

диктантов». 

Обучающие работы: 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

 1) степень самостоятельности ученика; 

 2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Диагностическая тестовая работа 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста Повышенный уровень 

(Отметка «4») – 

выполнено 70-89% заданий теста Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий 

теста. 
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2.Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихсяМБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш  по родному языку. 

 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный  вопрос, теоретический опрос) 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо 

учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изученного, языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 
 
полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  
обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. Базовый уровень (Отметка 

«3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 
 
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры;  
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или 

не даѐт ответа на вопрос. 
 
Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Диктант 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

 Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 50-60 слов, для 6 класса – 60-70 слов, для 7 класса 

70-80 слов, для 8 класса- 90-110слов, для 9 класса – 110-125 слов, для 10-11 класса 125-140 слов. 

(При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

 К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 18-25, для 7 класса – 22-30, для 8 класса 

– 26-34, для 9 класса – 30-38, для 10-11 класса -35-50 слов. 
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 Контрольный диктант: 
 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определѐнной теме, включает 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает выявление 

прочности ранее приобретѐнных навыков. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем 

изученным темам. Для контрольных диктантов подбираются такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. 

В тексты контрольных диктантов включаются только те изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках). 
 
целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе — 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 -11 классах — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
 
диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах 

– не более 10 различных слов с труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 
 
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объѐм текста, 

рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки:  
1) в переносе слов;  
2) на правила, которые не включены в школьную программу;  
3) на еще не изученные правила;  
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  
5) в передаче авторской пунктуации.  
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова.  
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. 
 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная.  
Диктант оценивается одной отметкой.  
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 
 
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трѐх орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 
 
От м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

 В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 
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орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.  
От м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 
 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим:  
От м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил 100%-90% задания верно.  
От м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно 70%-89% задания.  
От м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 50%-69% заданий.  
От м е т к а "2" ставится за работу, в которой выполнено менее 50% заданий. 
 

Пр и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант.  
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  
О т м е т к а  "5"  ставится за диктант, в котором нет ошибок.  
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.  

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. Обстоятельства, 

которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 
 
Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки.  
К неверным написаниям относятся:  
описка (искажение звукобуквенного состава слова); 

ошибка на правило, не изучаемое в школе; ошибка в 

переносе слова;  
ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);  
ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа.  
Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  
Повторяющиеся и однотипные ошибки. 
 
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило,  
в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за 
 
одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
 
написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова. 
 
Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 
 
самостоятельная. 
 
Диагностическая тестовая работа 
 
Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста Низкий 
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уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста Оценка 

сочинений и изложений 
 
со ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-

200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.  
помощью сочинений и изложений проверяются: 

 1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 
 
Обе отметки считаются отметками по родному языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по родной литературе. Содержание 

сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
• полнота раскрытия темы;  
• правильность фактического материала;  
• последовательность изложения.  
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 

ошибок и стилистических недочетов.  
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок.  
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
Отметка 

Основные критерии оценки Содержание и речь 

 

Грам

отно

сть5

» 1. Содержание работы полностью соответствует Допускается 1 негрубая 

 теме. орфографическая или 1 

 2. Фактические ошибки отсутствуют; в пунктуационная или 1 

 изложении сохранено не менее 70% исходного грамматическая ошибка 

 текста.  

 3. Содержание работы излагается  

 последовательно.  

 4. Текст отличается богатством лексики,  

 точностью употребления слов, разнообразием  

 синтаксических конструкций.  

 5. Достигнуты стилевое единство и  

 выразительность текста.  

 6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2  

 речевых недочета  
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«4» 1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются: • 

 теме, имеются незначительные отклонения от 2 орфографические + 

 темы. 2 пунктуационные + 

 2. Содержание изложения в основном 3 грамматические ошибки; 

 достоверно, но имеются единичные • 1 орфографическая + 

 фактические неточности; при этом в работе 3 пунктуационные + 

 сохранено не менее 70% исходного текста. 3 грамматические ошибки; 

 3. Имеются незначительные нарушения • 0 орфографических + 

 последовательности в изложении мыслей. 4 пунктуационные + 

 4. Лексический и грамматический строй речи 3 грамматические ошибки. 

 достаточно разнообразен. В любом случае количество 

 5. Стиль работы отличается единством и грамматических ошибок не 

 достаточной выразительностью. должно превышать трех, а 

 6. Допускается не более 2 недочетов в орфографических - двух, однако, 

 содержании и не более 3-4 речевых недочетов если из трех орфографических 

   ошибок одна является негрубой, 

   то допускается выставление 

   отметки «4» 
   

«3» 1. Имеются существенные отклонения от Допускаются: • 

 заявленной темы. 0 орфографических + 

 2. Работа достоверна в основном своем 5-7 пунктуационных (с учетом 

 содержании, но в ней допущены 3-4 повторяющихся и негрубых); 

 фактические ошибки. Объем изложения • 1 орфографическая + 4-7 

 составляет менее 70% исходного текста. пунктуационных + 4 

 3. Допущено нарушение последовательности грамматические ошибки; • 2 

 изложения. орфографические + 3-6 

 4. Лексика бедна, употребляемые пунктуационных + 4 

 синтаксические конструкции однообразны. 5. грамматические ошибки; • 3 

 Встречается неправильное употребление слов. орфографические + 5 

 6. Стиль работы не отличается единством, речь пунктуационных + 4 

 недостаточно выразительна. грамматические ошибки; • 4 
    

    

 7. Допускается не более 4 недочетов в орфографические + 4 

 содержании и 5 речевых недочетов пунктуационные + 4 

  грамматические ошибки 

   

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допускаются: - 5 и более грубых 

 Допущено много фактических неточностей; орфографических ошибок 

 объем изложения составляет менее 50% независимо от количества 

 исходного текста. пунктуационных; 

 3. Нарушена последовательность изложения 8 и более пунктуационных ошибок 

 мыслей во всех частях работы, отсутствует (с учетом повторяющихся и 

 связь между ними. Текст сочинения (изложения) негрубых) независимо от 

 не соответствует заявленному плану. количества орфографических. 

 4. Лексика крайне бедна, авторские образные Общее количество 

 выражения и обороты речи почти отсутствуют. орфографических и 

 Работа написана короткими однотипными пунктуационных ошибок более 8 
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 предложениями со слабо выраженной связью при наличии более 5 

 между частями, часты случаи неправильного грамматических. 

 употребления слов.  

 5. Нарушено стилевое единство текста.  

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7  

 речевых недочетов.  
    

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. Отличная отметка не 

выставляется при наличии более 3 исправлений. При наличии в тексте более 5 поправок 

(исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Первая оценка ( за 

содержание и речь) не может быть положительной , если не раскрыта тема высказывания, хотя 

по остальным показателям оно написано удовлетворительно. Ошибки и недочеты в сочинениях 

и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». 

Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это 

хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, 

а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 
 
повторение одного и того же слова;  
однообразие словарных конструкций;  
неудачный порядок слов;  
различного рода стилевые смешения. Ошибки в 

содержании сочинений и изложений 
 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  
Фактические ошибки  
В изложении:неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 
 
В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат.  
Логические ошибки  
-нарушение последовательности в высказывании;  
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-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; -

неоправданное повторение высказанной ранее мысли; -раздробление одной микротемы 

другой микротемой;  
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.  
Речевые ошибки  
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: употребление слова в 

несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с 

налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; неразличение 

(смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень;  
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
 
нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное употребление 

ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе; 
 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи:  
неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
 
авторской речи; 
 
употребление штампов. 
 
Речевые ошибки в построении текста: 
 
бедность и однообразие синтаксических конструкций; нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм; стилистически 

неоправданное повторение слов; 
 
неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
 
приводящее к неясности, двусмысленности речи; 
 
неудачный порядок слов. 
 
Грамматические ошибки 
 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры. 
 
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 
 
Разновидности грамматических ошибок 
 
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка. Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 
 
Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 
 
частей речи. 
 
Синтаксические 
 
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 
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б) ошибки в структуре простого предложения: 
 
нарушение связи между подлежащим и сказуемым,  
нарушение границы предложения,  
разрушение ряда однородных членов,  
ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами,  
местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего,  
пропуски необходимых слов, 
 
в) ошибки в структуре сложного предложения: 
 
смешение сочинительной и подчинительной связи,  
отрыв придаточного от определяемого слова, 
 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, Оценка 

обучающих работ: 
 
При оценке обучающих работ учитывается: 
 
степень самостоятельности учащегося;  
этап обучения;  
объем работы;  
четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной 

из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 
 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш»  по литературе и родной литературе.  
Формами контроля освоения программного материала обучающимися средней школы 

с.Мальбагуш по литературе и родной литературе являются:  
Устные:  
устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. Спорим», 

раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», 

«Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) сообщение устный пересказ 

(подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) проект презентация 

создание иллюстраций, их презентация и защита 

выразительное чтение наизусть инсценирование 

дифференцированный зачѐт 

Письменные:  
сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв 

и др.)  
создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказы, стихотворения)  
составление таблиц диагностическая 

тестовая работа контрольная работа 
 
Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, 

отзыв т.д.):  
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 
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поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 
 
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью.  
Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 
 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. 
 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  
Сообщение:  
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

Соответствие содержания заявленной теме Умение логично и последовательно излагать 

материалы доклада.  
Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

Свободное владение монологической литературной речью.  
Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 
 
 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 
 
 

излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры;  
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излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 
 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает ответ.  

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный) Высокий 

уровень (Отметка «5») ставится, если содержание работы полностью соответствует теме и 

заданию; фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

 

работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 
 
содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные 
 
отклонения от темы); 
 
содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью. Базовый уровень (Отметка 

«3»)ставится, если 
 
в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
 
изложения; 
 
допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
 
беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
 
неправильное словоупотребление; 
 
стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 
 

работа не соответствует теме и заданию или работа не предосталена; 

допущено много фактических неточностей; 
 
нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
 
между ними, работа не соответствует плану; 
 
крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 
 
нарушено стилевое единство текста. 
 
Выразительное чтение наизусть:  

 Критерии выразительного чтения Баллы 
     

 правильная постановка логического ударения; 1  
     

 соблюдение пауз 1  
     

 правильный выбор темпа 1  
     

 соблюдение нужной интонации 1  
     

 безошибочное чтение 1  
     

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);   

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);   

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);   

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем   

требованиям). 
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Создание иллюстраций, их презентация и защита:    
   

Критерии  Баллы 
   

Красочность. Эстетическое оформление  1 
   

Соответствие рисунка содержанию произведения  1 
   

Можно ли понять содержание произведения по иллюстрациям  1 

без предварительного прочтения   
   

Самостоятельность выполнения задания.  1 
   

Качество презентации и защиты иллюстрации  1 
   

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии)   
   

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия)   
   

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);   
    

    

 «2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем ошибки 

 требованиям  
    

 Инсценирование:  
    

 Критерии баллы 
    

 Выразительная игра. 1 
    

 Четкость произношения слов. 1 
    

 Выбор костюмов 1 
    

 Музыкальное сопровождение. 1 
    

 Самостоятельность выполнения задания. 1 
    

 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

 «4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

 «3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

 «2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем  

 требованиям).  

 Составление таблиц:  
    

Критерии баллы 
  

Правильность заполнения 1 
  

Полнота раскрытия материала 1 
  

Наличие вывода 1 
  

Эстетичность оформления 1 
  

Самостоятельность выполнения задания. 1 
  

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем  

требованиям).  
    

Сочинение: 
 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе - 1 -1,5 тетрадные страницы, в 6 классе 

-1,5-2, в 7 классе – 2-2,5, в 8 классе - 2,5-3, в 9 классе – 3-4, в 10-11 классах – 4-6 страниц (300-350 

слов). Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речь, вторая — за грамотность. 
 
основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота ее 

раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя 
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из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания 

учащихся по русскому языку».  
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее 

тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализироватьматериал, делать выводы 

и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 
 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырех 

недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
 
Диагностическая тестовая работа: 
 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста Низкий 

уровень (Отметка «2») Выполнено менее 50% заданий теста 
 
Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов ): 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части 

и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в 

изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 
 
Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой 

части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий 

тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 
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литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 
 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий 

тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 

тестовой части. 
 

4.Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» по иностранному языку. 
 
Формами контроля освоения программного материала обучающимися средней школы 

с.Мальбагуш по иностранному языку являются: 
 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 
 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание аутентичного (5-11 

классы) текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Отметка 

«4» ставится ученику, если он понял основное содержание адаптированного аутентичного (5-11 

классы) текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов. 
 
Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 
 
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 
 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 
 
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 
 
Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 
 
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 
 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
 
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. Отметка «4» ставится 

ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 

заданной информации. 
 
Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/2 заданной информации. 
 
Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
 
Аудирование: 
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Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 
 
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
 
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 1/2 текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
 
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 1/2 текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. Говорение: 
 
Монологическая форма 
 
Отметка «5». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не 

менее 12-15 фраз (5 - 9 классы), более 15 фраз (10 – 11 класс). 
 
Отметка «4». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
 
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Ученик допускает отдельные лексические или грамматические несистематические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, ученик не допускает фонематических 

ошибок. Объѐм высказывания не менее 12-15 фраз (5 - 9классы), более 15 фраз (10 – 11 класс). 
 
Отметка «3». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, ученик в основном соблюдает правильную интонацию. Объѐм 

высказывания –менее 10 фраз (5 - 9 классы), менее 12 фраз (10 - 11классы). 
 
Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 
 
Диалогическая форма 
 
Отметка «5». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. 
 
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 7 – 9 реплик (5 – 9 

классы), 10 – 12 реплик (10 – 11 классы) с каждой стороны. 
 

Отметка «4». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Ученик в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия c  
 
партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию.  
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Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 7 – 9 реплик (5 – 9 классы), 10 – 12 реплик 

(10 – 11 классы) с каждой стороны. 
 
Отметка «3». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако ученик не стремится поддерживать беседу, в основном преобладают односложные 

ответные реплики. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании 

лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объѐм высказывания – менее 6 

реплик (5 – 9 классы), менее 8 (10 – 11 классы) с каждой стороны. 
 
Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Ученик не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок.  
Письмо (сочинение, эссе):  
Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Ученик показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
 
Отметка «4». Коммуникативная задача решена, лексико-грамматические погрешности не 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста или в формате письма. Ученик использовал достаточный объем 

лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. Отметка «3». Коммуникативная задача решена частично. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ученик использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются орфографические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Ученик не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
 
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений)  
оцениваются по пяти критериям: 
 
Содержание (соблюдение заданного объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне,соблюдение норм вежливости). 
 
Организация текста (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
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Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку);  
Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  
Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Открытка (30-40 слов)  
 

Личное письмо (5-8 класс (50-70 слов), 9-11класс (100 – 110 слов)) 

Написание развернутого высказывания (100 – 110 слов) 

 

 

отметк содержание Организация  Лексическое Грамматическо Орфография 

а  текста  оформление е оформление И 

    речи речи Пунктуация 
       

«5» Задание Высказывание  Используем Используются Высказыван 

 выполнено логично:  ый грамматически ие логично; 

 полностью: средства  словарный е структуры в Средства 

 содержание логической  запас соответствии с Логической 

 отражает все связи  соответству поставленной Связи 

 аспекты, использованы  ет задачей. использован 

 указанные в правильно; текст  поставленно Практически Ы 

 

 

 

 

 задании; разделен на  й задаче;  отсутствуют  правильно; 

 стилевое абзацы;  практически  ошибки.  текст 

 оформление оформление  нет     разделен на 

 речи выбрано текста  нарушений в     абзацы; 

 правильно с соответствует  использован     оформление 

 учетом цели нормам,  ии лексики     текста 

 высказывания принятым в       соответству 

 и адресата; стране       ет нормам 

 соблюдены изучаемого       принятым в 

 принятые в языка.       стране 

 языке нормы        изучаемого 

 вежливости        языка. 

         Используем 

         ые 

         лексические 

         и 

         грамматичес 

         кие 

         структуры 

         соответству 



157 
 

         ют 

         поставленно 

         й 

         коммуникат 

         ивной 

         задаче. 

         Лексические 

         , 

         грамматичес 

         кие и 

         орфографич 

         еские 

         ошибки 

         отсутствуют 
           

«4» Задание Высказывание в  Используемый  Имеется ряд  Орфографи 

 выполнено: основном  словарный  грамматическ  ческие 

 некоторые логично;  запас  их ошибок, не  ошибки 

 аспекты, имеются  соответствует  затрудняющи  практическ 

 указанные в отдельные  поставленной  х понимание  и 

 задании недостатки при  задаче, однако текста.  отсутствую 

 раскрыты не использовании  встречаются     т. Текст 

 полностью; средств  отдельные     разделен 

 имеются логической  неточности в     на 

 отдельные связи;  имеются  употреблении     предложен 

 нарушения отдельные  слов, либо     ия с 
           

 стилевого недостатки при словарный  правильны 

 оформления делении текста запас  М 

 речи; в на абзацы; ограничен, но  Пунктуации 

 основном имеются лексика  Оным 

 соблюдены отдельные использована  оформлени 

 принятые в нарушения в правильно.  ем. 

 языке нормы оформлении    

 вежливости. текста.    

      

«3» Задание Высказывание Использован Либо часто Имеется 

 выполнено не не всегда неоправданно встречаются Ряд 

 полностью: логично; ограниченный ошибки орфографи 

 содержание имеются словарный элементарног Ческих 

 отражает не многочисленные запас; часто о уровня, и/или 

 все аспекты, ошибки в встречаются либо ошибки Пунктуации 

 указанные в использовании нарушения в немногочисле Оных 

 задании; средств использовании нны, но ошибок, 

 нарушение логической лексики, затрудняют которые не 

 стилевого связи, их выбор некоторые из понимание значительн 

 оформления ограничен; них могут текста О 

 речи деление текста затруднять  Затрудняю 
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 встречаются на абзацы понимание  Т 

 достаточно отсутствует; текста.  понимание 

 часто; в имеются   текста. 

 основном не многочисленные    

 соблюдены ошибки в    

 принятые в оформлении    

 языке нормы текста.    

 вежливости.     
      

«2» Задание не Отсутствует Крайне Грамматическ Правила 

 выполнено: логика в ограниченный ие правила не орфографи 

 содержание не построении словарный соблюдаются и и 

 отражает те высказывания; запас не  Пунктуации 

 аспекты, текст не позволяет  и не 

 которые оформлен. выполнить  соблюдают 

 указаны в  поставленную  ся. 

 задании, или  задачу.   

 не     

 соответствуют     

 требуемому     

 объему.     
      

  
Выполнение контрольных заданий в тестовой форме.  

процент выполненных задач  Оценка 
   

   

100 - 90 % работы «5» 
  

89 - 70 % работы «4» 
  

69 - 50 % работы «3» 
  

менее 50 % «2» 
  

Самостоятельные работы, словарные диктанты 
 

процент выполненных задач оценка 
  

100 - 90 % работы «5» 
  

89 - 70 % работы «4» 
  

69 - 50 % работы «3» 
  

менее 50 % «2» 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«СОШс.Мальбагуш »  по математике, алгебре, геометрии (5-9 класс)   
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено четыре 

уровня достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 
 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
 
-повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

-высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить:  
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового уровня 

(пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета, об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. 
 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету. 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися средней школы № 3 

по математике являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа,проверочная работа, математический диктант, диагностическая тестовая работа. 

Нормы оценок письменных работ(контрольная работа,самостоятельная работа,проверочная  
работа,текущая письменная работа) по математике в 5-9 классах 
 
Содержание и объѐм материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 
 
задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 
 
установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; в) из 

задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учѐтом прежде всего еѐ общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности еѐ выполнения, а также числа ошибок и 

недочѐтов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За 

орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических 

ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. 
 
При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочѐты. 
 
Грубыми в 5- 9 классах считаются ошибки, показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесѐнные стандартами основного общего образования к числу 

обязательных для усвоения всеми учениками. 
 
Примечание.Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

несколькиханалогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением 

текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при 

решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 
 
Недочѐтами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные 
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погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочѐтам можно отнести и другие 

недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное 

сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь 

при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 

перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 
 
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований (проверочной работы, контрольной работы, самостоятельной работы): Высокий 

уровень (отметка «5») ставится за правильно выполненную письменную работу, при наличии не 

более 1недочета т. е. а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и 

преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены 

последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 
 
Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочѐта. Базовый уровень 

(отметка «3») ставится в следующих случаях: 
 
а)если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б)при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочѐтов; 
 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырѐх (негрубых) ошибок; 
 
г)при наличии двух негрубых ошибок и не более трѐхнедочѐтов; 
 
д)при отсутствии ошибок, но при наличии четырѐх и более недочѐтов; 
 
е)если верно выполнено более половины объѐма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 

половины всей работы. 
   
Примечание.Отметка«5»может быть поставлена,несмотря на наличие одногонедочёта, если 

ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач (проверочной работы, контрольной 

работы, самостоятельной работы): 
 
Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно:  

- ходрешения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально;  

- взадаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 
 
формулировки;  

- в задаче,решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;  

- сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).  
Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 

решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочѐта. 
 
Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но:  

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочѐтов;  

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочѐтов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трѐхнедочѐтов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трѐхнедочѐтов. 
 
Низкий уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 
 
Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочѐта, если ученик дал 

оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 
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Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объѐма всей работы. 
 
Оценка текущих письменных работ: 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплѐн вновь изучаемый материал. 
 
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплѐнных знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 
 
Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплѐнные правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 
 
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством 

учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных 

письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом 

«5». 
 
Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 
 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%.  

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 69%.  
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.   
Нормы оценивания  устного ответа: 
 
Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если ученик последовательно, чѐтко, связно, 
 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 
 
последовательности с использованием принятой терминологии;показывает понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,теорий, взаимосвязей; умеет выделять 

главное, самостоятельно подтверждать ответконкретными примерами, фактами; 
 
самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 
 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 
 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 
 
встречавшихся задач;рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;допускает в ответе 

недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
 
Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если ученик показывает знание всего 
 
изученного учебного материала; дает в основном правильныйответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности сприведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не болеедвух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые можетисправить самостоятельно; анализирует и обобщает 

теоретический материал;соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную системуусловных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
 
Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если ученик демонстрирует усвоение основного  
содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшемуусвоению 

учебного материала;применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций пообразцу;допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
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аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного 

материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; использует 

неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если ученик не раскрыл основное содержание 
 
учебного материала в пределах поставленных вопросов; 
 
не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя. 
 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш»  по информатике и ИКТ.  
Контроль усвоения материала осуществляется путем проведения устного/письменного опроса, 

самостоятельных работ по теоретическому курсу, письменных контрольных работ, 

диагностических тестовых работ, практических работ на компьютере, разработки и защиты 

проектов и презентаций.  
Критерии оценок устного ответа: 

Отметка «5» выставляется, если ученик:  
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

учебником; 
 
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специализированную терминологию и символику; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
Отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

Отметка «3» выставляется, если:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 
 
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  
Оценка «2» выставляется, если:  
 не раскрыто основное содержание учебного материала;  
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала или ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу: 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 
 
- работа выполнена полностью;  
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 
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последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 70 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения; 
 
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  
- ученик испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

  
Отметка "3" ставится в следующем случае:  
- работа выполнена в основном верно, но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты;  
- ученик обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей;  
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул.  
Отметка "2" ставится в следующем случае:  
- работа в основном не выполнена;  
- ученик показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи или работа полностью не 

выполнена.  
Критерии оценки практической работы на компьютере  
Оценка «5» ставится, если:  
- ученик самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  
работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы.  
Отметка «4» ставится, если:  
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютера в рамках поставленной задачи;  
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%), допущено не более трех ошибок;  
работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи.  
Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но ученик владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи.  
Отметка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно или работа показала полное отсутствие у ученика обязательных знаний и навыков 

практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 
 
«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы;  
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«4» -70-89% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 50-69% правильных ответов на вопросы;  

«2» - менее 50 % правильных ответов на вопросы.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы  

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. 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;  
2.или не более двух недочетов.  
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
3. не приступал к выполнению работы. 
 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»по физике (7-9 класс).  
Формы контроля: ответ на уроке, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, 

лабораторная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект.  
Критерии оценивания устного ответа:  
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее 

изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 
 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 
 
Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразование формул. 
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Отметка «2» ставится в том случае, если ученик не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

Критерии оценивания лабораторной работы: 
 
Отметка «5» ставится в том случае, если ученик 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 верных результатов и выводов; соблюдает требования безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; без 

ошибок проводит анализ погрешностей (для 9- 

классов). 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 
  
Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. Отметка 

«2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 
 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда.  
Оценка контрольных работ: 
 
Отметка «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 грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Отметка «3» ставится, если 

работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 
 
Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, или содержит несколько 

существенных ошибок. 
 
Оценка умений решать расчетные задачи: 
 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, задача решена правильно. 
 
Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены ошибки в математических расчѐтах. 
 
Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и решении. 
 
Критерии оценивания теста: 
 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 
 
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа баллов. 
 
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или 

не приступил к работе, или не представил на проверку. 
 
За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических 

ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании 

физических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочѐты 

в работе. 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» по информатике и ИКТ.  
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Контроль усвоения материала осуществляется путем проведения устного/письменного опроса, 

самостоятельных работ по теоретическому курсу, письменных контрольных работ, 

диагностических тестовых работ, практических работ на компьютере, разработки и защиты 

проектов и презентаций.  
Критерии оценок устного ответа:  
отметка «5» выставляется, если ученик:  
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
  
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специализированную терминологию и символику; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.  
отметка «3» выставляется, если:  
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 
 
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  
оценка «2» выставляется, если:  
не раскрыто основное содержание учебного материала;  
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала или ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу: 
 
Отметка "5" ставится в следующем случае: 
 
работа выполнена полностью;  
на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; Отметка 

"4" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью или не менее чем на 70 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  
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ученик испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

 

Отметка "3" ставится в следующем случае:  
работа выполнена в основном верно, но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

ученик обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей;  
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул.  
Отметка "2" ставится в следующем случае:  
работа в основном не выполнена;  
ученик показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи или работа полностью не 

выполнена.  
Критерии оценки практической работы на компьютере  
оценка «5» ставится, если:  
ученик самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  
работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  
отметка «4» ставится, если:  
работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютера в рамках поставленной задачи;  
правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%), допущено не более трех ошибок;  
работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи.  
отметка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но ученик владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи.  
отметка «2» ставится, если:  
допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно или работа показала полное отсутствие у ученика обязательных знаний и навыков 

практической работы на компьютере по проверяемой теме.  

 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 
 
«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; «4» - 70-89% 

правильных ответов на вопросы; «3» - 50-69% правильных 

ответов на вопросы; «2» - менее 50 % правильных ответов на 

вопросы. Самостоятельные, проверочные и контрольные 

работы Отметка «5» ставится, если ученик:  
1. 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;  



168 
 

2.или не более двух недочетов.  
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
3. не приступал к выполнению работы; 

 

8. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» по истории, обществознанию.  
Формами контроля освоения программного материала обучающимися средней школы 

с.Мальбагуш по истории, обществознанию являются ответ на уроке, проблемное задание, анализ 

иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая 

контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект. 
 
Формы оценивания результатов: Критерии 

оценивания устного ответа  
Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 

умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 

ошибочного ответа по сложной теме. 
 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух 

несущественных неточностей. 
 
Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 
 
знаний, одной - двух ошибок 
 
Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или 
 
основных ее вопросов 
 
Критерии оценивания письменного ответа 
 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 
 
с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт.  
Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации.  
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Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) Высокий 

уровень -Отметка «5» Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа 

выполнена в заданное  
время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично.  
Повышенный уровень - Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 

2-3 ошибки в  
содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно.  
Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок.  
Критерии оценивания сообщения ученика  
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов -3 балла 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции),  
выражено ли свое отношение -3 балла 

 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 
 
использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. 
 
п.,правильность и чистота речи, владение, биологической  терминологией -3 балла 
 
Итого: 
 
12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 9 - 11 баллов - отметка «4»- повышенный 

уровень; 5 - 8 баллов - отметка «3» - базовый уровень  

Оценка умений работать с картой 
 
Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности. 
 
Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт. 
 
Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 
 
Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 
 
знаний 
 
Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 
 
Высокий уровень, отметка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный уровень 
 

(отметка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (отметка «3»): число верных 

ответов -от 50до 69%. 
 
Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 
выполнил работу без ошибок и недочетов;  
допустил не более одного недочета. 
 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 



170 
 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2.или 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;  
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
 
Отметка «2» ставится, если ученик: 
 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3»;  
или если правильно выполнил менее половины работы.  
не приступал к выполнению работы. 
 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихсяМБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш»  по географии.  
Формы контроля: устный ответ, практическая работа, зачеты в форме теста, самостоятельные и 

проверочные работ, практическая работа в контурной карте. 

Критерии оценки устного ответа. 

 

 Отметка "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, 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 
 
приведении 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 
 
Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 
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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; В 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.  

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 
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области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
 
Скудны географические представления, преобладают формалистические 
 
знания; 
 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 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. 
 
 

Критерии оценки практических работ 
 
Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Ученик работал полностью самостоятельно: подобрал необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показал необходимые для проведения        

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме 

Отметка "4" 
 
Практическая работа выполнена учеником 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 учеником с помощью учителя. Ученик показал 

знания теоретического материала, но испытал затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.  

Отметка "2" 
 
Выставляется в том случае, когда ученик оказался не подготовленным 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. 

 

Оценка практических работ, выполненных в контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все 

географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно 



173 
 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков.но правильно 

указаны основные географические объекты, не указано местоположение 4-5 объектов. 

 

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. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим 

их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. 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). 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. 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. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите 

в легенде карты. 
4. 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. 
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

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 

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. 

Самостоятельные и проверочные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 
выполнил работу без ошибок и недочетов;  
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; 2.или не 

более двух недочетов.  
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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;  
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  
или если правильно выполнил менее половины работы.  
не приступал к выполнению работы;  

Нормы оценивания тестовой работы:  
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный уровень  
(оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (оценка «3»): число верных 

ответов -от 50до 69%. 
  
Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» по химии (8-9 класс).  
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учеников, решении 

экспериментальных и расчѐтных задач, проведении лабораторных работ,экспериментов, 

контрольных и самостоятельных работ, диагностических тестовых работ, разработки и защиты 

проектов, презентаций. 
 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т. п.). Несущественные ошибки определяются неполнотой 

ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, 

на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении 

заряда иона). 
 
 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»:  
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; - 

ответ самостоятельный.  
Отметка «4»:  
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  
Отметка «3»:  
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  
Отметка «2»: 
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при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые ученик не может исправить при наводящих вопросах 

учителя.  
Оценка экспериментальных умений  
Оценка ставится на основании наблюдения за учениками и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»:  
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  
эксперимент осуществлен по плану с учетом правил безопасной работы с веществами и 

оборудованием;  
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы).  
Отметка «4»:  
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил безопасной работы с 

веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. Отметка «2»:  
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил безопасной работы с веществами и 

оборудованием, которые ученик не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи Отметка «5»: 

план решения составлен правильно;  
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  
дано полное объяснение и сделаны выводы. 
 
Отметка «4»: 
 
план решения составлен правильно;  
правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  
Отметка «3»:  
план решения составлен правильно;  
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах.  
Отметка «2»:  
допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах.  
Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»:  
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом 

Отметка «4»:  
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  
Отметка «2»:  
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
 

Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ  
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Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»:  
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:  
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные.  
Отметка «2»:  
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Критерии оценивания диагностической тестовой работы:  
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или 

не приступил к работе или не представил на проверку. 

 

Критерии оценивания лабораторной работы:  
 

Отметка «5» ставится в том случае, если ученик 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 верных результатов и выводов; соблюдает требования безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, вычисления; без ошибок проводит анализ 

погрешностей (для 9 класса). 
 
 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 
 
Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 
 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда.  
 

11. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш»  по биологии.  
 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, практические работы, контрольные и 

самостоятельные работы, диагностическая тестовая работа, проект, презентация 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 
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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 приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 

при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
 
на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 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: 
 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, 

которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

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. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной 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 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даѐт нечѐткие 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:  
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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 за практические и лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:  
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 
 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  
г)правильно выполнил анализ погрешностей; 
 
д)соблюдал требования безопасности труда. 
 
Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
 
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: 
 
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью, 
 
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 
 
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
 
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
 
Отметка «2» ставится в том случае, если: 
 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 
 
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 
 
тех случаях, когда ученик показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 
 
Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ 

Отметка «5»:  
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»:  
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- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:  
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные.  
Отметка «2»:  
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. При 

оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима.  
Критерии оценивания диагностической тестовой работы:  
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов 

      Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа      

баллов Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

баллов или не приступил к работе или не представил на проверку. 
 
 

12. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш »по музыке.  
 

Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений  
На уроках проверяется и оценивается умение учеников слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается: 
 
- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; - самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.  
Отметка «5» – ученик может обосновать свои суждения, даѐт правильный и полный ответ, 

дающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 
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Отметка «4» – ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5»; 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими ( -2) вопросами учителя. Отметка «3» – ответ 

ученика правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
 
Отметка «2» – ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, но 

отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается эмоционально. 
 
Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 
 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 
 
Учѐт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником 

певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса, нужно знать рабочий 

диапазон голоса ученика и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу. 
 
Отметка «5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в 

унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя 

или фонограмму. 
 
Отметка «4» ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое, 

ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или 

вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя или 

фонограмму, но недостаточно выразительно. 
 
Отметка «3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и не 

точное, иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, ритмические неточности; 

невыразительное исполнение. 
 
Отметка «2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое, за незнание вокального 

роизведения и нежелание его исполнять сольно, в ансамбле, хоре. 
 
Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение) 
 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 
 
полностью освоил учебный материал; 
 
умеет изложить его своими словами; 
 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Отметка «4» 

ставится, если учащийся: 
 
основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; 
 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся:  
не усвоил существенную часть учебного материала;  
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 
 
не может изложить его своими словами; 
 
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
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не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 
Диагностическая тестовая работа 
 
Отметка: 
 
«5» - 90% - 100% 
 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 
 
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 
 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш » по изобразительному искусству.  
Формы контроля: практическая творческая работа, устный ответ, проект, презентация  

Практическая творческая работа оценивается по нескольким показателям:  
а)соответствие задачам, завершенность, аккуратность;  
б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное решение.  
в)эстетика работы, бережное и экономное отношение к художественным материалам и 

инструментам.  
Высокий уровень (отметка «5») ставится, если:  
-уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения и учебная задача по 

методу полностью выполнена; - ученик полностью овладел программным материалом, 

связывает графическое и цветовое  
решение с основным замыслом изображения;  
- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, отражает в 

своих рисунках единство формы и декора; -отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого 

произведения, ведет поисковую работу 
 
по подбору иллюстративного материала; ошибок в изображении не делает, но допускает 

неточности.  
Повышенный уровень ( отметка «4») ставится, если:  
-уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения) и учебная задача по методу выполнена; 
 
-ученик полностью овладел программным материалом,  связывает графическое и 
 
цветовое решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении 
 
композиции, построения перспективы, передачи пропорций и объема; 
 
-допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует периодической 
 
помощи учителя. 
 
Базовый уровень (Оценка «3») ставится,если : 
 
-уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения и учебная 
 
задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью); 
 
-ученик основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи 
 
учителя и частичного применения средств наглядности; 

-обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала. 
 
Оценка «2» ставится, если: 
 
-уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения и учебная задача по 

методу не выполнена или работа не сдана на проверку Устный ответ: 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 
 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
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фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 
 
устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
 
Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
 
вопросы учителя;самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; Отметка "4" 

ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает  в 
 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
 
или не более двух недочетов и может их исправить 
 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
 
соблюдает основные правила культуры устной речи, 
 
использует научные термины; 
 
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; 
 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 
 
Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 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 при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
 
Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» по технологии.  
Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, 

практическая работа, графическая работа, презентация.  
Критерии оценивания устного ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;  
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 



183 
 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
 
вопросы учителя;самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
 
справочные 
 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка"4" ставится, если ученик: 
 
Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает  в 
 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
 
или не более двух недочетов и может их исправить 
 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
 
соблюдает основные правила культуры устной речи, 
 
использует научные термины; 
 
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; 
 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 
 

Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

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 при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
 
Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учеников 
 
Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
 
технологической последовательности, качественно и творчески; 
 
Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
 
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
 
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
 
Отметка «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; 
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Отметка «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 
 
Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: 
 
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. 
 
Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 
 
правильно планирует выполнение работ; 
 
самостоятельно использует знания программного материала; 
 

основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой.  
Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик: 

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.  

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик:  
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 оценки графической работы Отметка «5» ставится, если ученик 

амостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу, ясно представляет 
 
форму предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности 
 
изображений; 
 
чертежи читает свободно; 
 
при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 
 
ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 
 
Отметка «4» ставится, если ученик 
 
самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими  затруднениями выполняет и 
 
читает чертежи; 
 
справочным материалом пользуется, но ориентируется в нѐм с трудом; 
 
при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 
 
замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 
 
Отметка «3» ставится, если ученик 
 

чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

справочным материалом пользуется, но ориентируется в нѐм только с помощью учителя; при 

выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
 
Отметка «2» ставится, если ученик 
 
не выполнил обязательную графическую работу; 
 

чертежи читает и выполняет только с помощью учителя, систематически допуская 

существенные ошибки. 
 
Оценивание творческих и проектных работ  

Технико- Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 
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экономические ставится, если ставится, если ставится, если ставится, если 

требования ученик: ученик: ученик: ученик: 
     

Защита проекта Обнаруживает полное Обнаруживает, в Обнаруживает Обнаруживает 

 Соответствие основном, полное неполное незнание большей 

 содержания доклада и соответствие соответствие Части 

 проделанной работы. доклада и доклада и Проделанной 

 Правильно и четко проделанной проделанной проектной работы. 

 отвечает на все работы. Правильно проектной работы. Не может 

 Поставленные и четко отвечает Не может правильно правильно и четко 

 вопросы. Умеет почти на все и четко ответить на ответить на 

 Самостоятельно поставленные отдельные многие вопросы. 

 Подтвердить вопросы. Умеет, в вопросы. Не может 

 Теоретические основном, Затрудняется Подтвердить 

 Положения самостоятельно самостоятельно Теоретические 

 Конкретными подтвердить подтвердить Положения 

 примерами. теоретические теоретическое Конкретными 

  положения положение примерами. 

  конкретными конкретными  

  примерами примерами.  
     

Оформление Печатный вариант. Печатный вариант. Печатный вариант. Рукописный 

проекта Соответствие Соответствие Неполное вариант. 

 Требованиям требованиям соответствие Не соответствие 

 Последовательности выполнения требованиям проекта. Требованиям 

 выполнения проекта. проекта. Не совсем грамотное Выполнения 

 Грамотное, полное Грамотное, в изложение разделов. проекта. 

 изложение всех основном, полное Некачественные Неграмотное 

 разделов. изложение всех наглядные изложение всех 
     

 Наличие и качество разделов. материалы. Неполное разделов. 

 наглядных Качественное, соответствие Отсутствие 

 материалов неполное технологических наглядных 

 (иллюстрации, количество разработок v материалов. 

 зарисовки, наглядных современным Устаревшие 

 фотографии, схемы и материалов. требованиям. технологии 

 т.д.). Соответствие Соответствие  обработки. 

 технологических технологических   

 разработок разработок   

 современным современным   

 требованиям. требованиям.   

 Эстетичность    

 выполнения.    
     

Практическая Выполненное изделие Выполненное Выполненное изделие Выполненное 

направленность соответствует и изделие имеет отклонение от изделие не 

 может соответствует и указанного соответствует и не 

 использоваться по может назначения, может 

 назначению, использоваться по предусмотренного в использоваться по 

 предусмотренному назначению и проекте, но может назначению. 

 при разработке допущенные использоваться в  

 проекта. отклонения в другом практическом  

  проекте не имеют применении.  

  принципиального   

  значения.   
     

Соответствие Работа выполнена в Работа выполнена в Работа выполнена с Обработка 

технологии соответствии с соответствии с отклонением от изделий (детали) 

выполнения технологией. технологией, технологии, но выполнена с 

 Правильность отклонение от изделие может быть грубыми 

 подбора указанных использовано по отклонениями от 

 технологических инструкционных назначению технологии, 



186 
 

 операций при карт не имеют  применялись не 

 проектировании принципиального  предусмотренные 

  значения  операции, изделие 

    бракуется 
     

Качество Изделие выполнено в Изделие выполнено Изделие выполнено Изделие 

проектного соответствии эскизу в соответствии по чертежу и эскизу с выполнено с 

изделия чертежа. Размеры эскизу, чертежу, небольшими отступлениями от 

 выдержаны. Отделка размеры отклонениями, чертежа, не 

 выполнена в выдержаны, но качество отделки соответствует 

 соответствии с качество отделки удовлетворительно, эскизу. 

 требованиями ниже требуемого, в ухудшился внешний Дополнительная 

 предусмотренными в основном внешний вид изделия, но доработка не 

 проекте. вид изделия не может быть может привести к 

 Эстетический ухудшается использован по возможности 

 внешний вид изделия  назначению использования 

    изделия 
      

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«СОШс.Мальбагуш »по физической культуре.  
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос (устный и письменный), 

тестирование, выполнение нормативов (техника владения двигательными умениями и навыками, 

уровень физической подготовки).  
Критерии оценки за опрос:Отметка «5» ставится за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности.  
Отметка «4» ставится за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 
 
Отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на 

практике. 
 
Отметка «2» ставится за непонимание и незнание материала программы. 
 
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 и 

комбинированный метод. 
 
Критерии оценки двигательных умений и навыков 

Отметка «5»: 
 
движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех требований, 

без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме;  
ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 
 
движении, объяснить, как оно выполняется; 
 
может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником;  
уверенно выполняет учебный норматив; 
 
Отметка «4»: 
 

при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не более 

двух незначительных ошибок; Отметка «3»: 

 

двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или 

несколько незначительных ошибок; Отметка «2»: 
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движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка.  
Уровень физической подготовленности учеников  
Отметка «5» – исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определенный период времени. 
 
Отметка «4» – исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста Отметка «3» – исходный показатель соответствует низкому 

уровню подготовленности и незначительному приросту 

 

Отметка «2» – ученик не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности (При оценке физической подготовленности приоритетным 

показателем является темп 
 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определенную трудность длякаждого ученик, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 
 
систематических занятий дает основание 
 
учителю для выставления высокой оценки.) 
 
Оценивание  учеников специальной медицинской группы (СМГ) 
 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ оцениваются по физической культуре в 

форме письменного или устного опроса. 
 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш » по основам безопасности жизнедеятельности.  
Сообщение в устной или письменной форме ( ответ науроке). 

Устный ответ:  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; Умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя;самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
 
Отметка "4" ставится, если ученик: 
 
Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 
 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
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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, 
 
соблюдает основные правила культуры устной речи, 
 
использует научные термины; 
 
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; 
 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной  терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 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 при ответе (на один вопрос) допускает более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Оценка 

проверочных и диагностических тестовых работ. 
 
Высокий уровень - «5» (отлично): 90%-100% правильного выполнения; 
 
Повышенный уровень - «4» (хорошо): 70%-89 % правильного выполнения; 
 
Базовый уровень - «3» (удовлетворительно): 50%-69 % правильного выполнения; 
 
Низкий уровень - «2» (неудовлетворительно): менее 50% правильного выполнения; 
 

Критерии и нормы оценивания по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

Учебные достижения обучающихся в рамках освоения курса «Основы духовно-

нравственнойкультуры народов России» оцениваются качественно с выявлением уровня усвоения 

программного материала: уровни (высокий уровень, повышенный уровень, базовый уровень, низкий 

уровень) соответствуют отметкам «5», «4», «3», «2» и фиксируются учителем в листе индивидуальных 

достижений. Формами контроля освоения программного материала обучающимися средней школы № 

3 по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» являются устный ответ (ответ на 

вопрос, сообщение), письменный ответ на проблемный вопрос, диагностическая тестовая работа, 

проект, презентация, зачѐт. 

 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы:  
Высокий уровень (соответствует оценке «5»): число верных ответов -от 90 до 100%.  
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%.  
Базовый уровень (соответствует оценке «3»): число верных ответов -от 50до 69%.  
Низкий уровень (соответствует оценке «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценивания устного ответа:  
 

Высокий уровень (соответствует отметке «5»): ученик последовательно, чѐтко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 
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анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 
 
Повышенный уровень (соответствует отметке «4»): ученик показывает знание всего изученного 

учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; 
 
анализирует и обобщает теоретический материал; соблюдает основные правила культуры 
 
устной  и письменной речи; 
 
Базовый уровень (соответствует отметке «3»): ученик демонстрирует усвоение основного 
 
содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 
 
усвоению учебного материала; применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
 
предложенных  ситуаций  по  образцу;  допускает  ошибки  в  использовании  терминологии 
 
учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется 
 
при анализе и обобщении учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя 
 
или  воспроизводит  содержание ранее  прочитанного  учебного текста, слабо  связанного с 
 
заданным вопросом; 
 

Низкий уровень (соответствует отметке «2»): ученик не раскрыл основное содержание учебного 

материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся знания к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учеников и учителя, не даѐт ответа. 
 
Нормы оценивания письменного ответа на проблемный вопрос: 
 

Содержание письменного ответа на проблемный вопрос оценивается по следующим 

критериям: 
 
соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
полнота раскрытия тема;  
правильность фактического материала;  
последовательность изложения. 
 
При оценке речевого оформления учитываются: 
 
разнообразие словарного и грамматического строя речи;  
стилевое единство и выразительность речи;  
число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
 
Высокий уровень (соответствует отметке «5»): содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых 

недочета;1 грамматическая ошибка. 
 
Повышенный уровень (соответствует отметке «4»): содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 
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Базовый уровень (соответствует отметке «3»): в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 

в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.Низкий уровень (соответствует 

отметке «2»): работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибок. 
 
Зачет может проводится путем устного или письменного опроса, тестирования. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % правильных ответов. 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; соблюдает 
 

Критерии и нормы оценивания проектов и презентаций по русскому языку, родному языку, 

иностранному языку, литературе, родной литературе, математике, истории, обществознанию, 

биологии, химии, географии, физике, информатике, изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре, курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Презентация и защита 

Критерии Баллы 
  

Качество презентации. Эстетическое оформление.Инфографика. 1 
  

Соответствие содержания презентации заявленной теме 1 
  

Доступность изложения материала 1 
  

Самостоятельность выполнения задания. 1 
  

Качество защиты презентации 1 
  

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии)  
  

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия)  
  

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  
  

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям Ошибки 
  

Критерии оценивания проекта  
Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 
 
1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 
 
2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 
 
3.Знание источников информации 
 
Метапредметные результаты (максимальное значение -7 баллов) 
 
1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 
 
2.Умение формулировать цель, задачи 
 
3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 
 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать 

примерами аргументы 
 
5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной цель 
 
6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 
 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью  

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

  
Уровень % выполнения Баллы Отметка 
     

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 
     



191 
 

2 - повышенный 70-89% 7-8 баллов 4 
     

1 - базовый 50 -69 % 5-6 баллов 3 
     

0 – ниже среднего Менее 50% 4 и менее баллов 2   
Критерии и нормы оценивания в форме зачѐта по предпрофильным элективным курсам.  
Оценивание уровня усвоения программы предпрофильных элективных курсов осуществляется в 

форме зачѐта. Зачет проводится путем устного или письменного опроса, тестирования. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % правильных 

ответов. 
 
Критерии и нормы оценивания в форме дифференцированного зачѐта по русскому языку, 

родному языку, иностранному языку, литературе, родной литературе, математике, алгебре, 

геометрии, истории, обществознанию, биологии, химии, географии, физике, астрономии, 

информатике и ИКТ, изобразительному искусству, музыке, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, технологии.  
Дифференцированный зачѐт проводится путѐм устного или письменного опроса, выполнения 

практических заданий, тестирования. Задания для проведения дифференцированного зачета могут 

включать в себя как теоретическую, так и практическую часть. За выполнение работы выставляется 

отметка:  
высокий уровень –«5», повышенный уровень-«4», базовый уровень –«3», низкий уровень-  
«2».  
Критерии оценки  
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик:  
Демонстрирует высокий уровень усвоения материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; Демонстрирует уровень знаний и умений, позволяющих 

решать типовые задачи; Владеет научной терминологией согласно темам; 

Обоснованно, четко, полно излагает ответ; Отвечает на дополнительные вопросы; 

 

При ответе на вопросы по зачетной теме не допускает ошибок и неточностей в изложении 

материала; Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик: 

 

Показывает прочные знания материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; Допускает неточности в обоснованности ответа при решении типовых 

задач; 
 
Владеет научной терминологией согласно темам; 

Отвечает на дополнительные вопросы; 
 
При ответе на вопросы по зачетной теме допускает неточности в изложении материала; Не 

допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы .  
Базовый уровень (Отметка «3»)  ставится, если ученик:  
Показывает знания только основного программного материала по дисциплине; В 

научной терминологии согласно темам допускает ошибки; Допускает ошибки в 

обоснованности ответа при решении задач; При ответе на дополнительные вопросы 

допускает неточности. 
 
Допускает не принципиальные ошибки в ответе на вопросы. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик:  
Показывает фрагментарные знания основного программного материала;Не владеет всей научной 

терминологией по дисциплине; Демонстрирует обрывочные знания теории и практики по 

предмету;  
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Не может решить знакомую проблемную ситуацию даже при помощи учителя; 

Допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы. 
 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »вначале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы 
 
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может бытьформирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематическиепланируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическомпланировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  
Тематическая оценка представляет  собой  процедуру  оценки уровня достижения 
 
тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестиськак в 

ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 
 

Портфолио ученика МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » на уровне основного общего образования 

представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 
 
В  портфолио включаются работы учащегося, демонстрирующие его прогресс в освоении 

образовательных программ, программ внеурочной деятельности, программы развития 

универсальных учебных действий (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.), 

материалы наблюдений за развитием личностных и метапредметных результатов(индивидульные 

диагностические карты развития УУД, материалы диаагностик), материалы рефлексивной 

деятельности ученика. Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Возможно формирование портфолио в 

части подборки документов в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе с 

фиксацией данных документов в порфтолио. Портфолио МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »состоит из 

следущих обязательных разделов: 

 

Титульный лист.  
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1. раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который может представить его 

любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего портфолио, его 

автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и 

итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

2.раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь 

учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 

дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования ( по желанию 

обучающегося). 

3.раздел: «Портфолио работ».Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных 

работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в 

школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение элективных 

курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений. 

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

классным руководителем делаются выводы о: 

- сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а так же 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обучения на следующей 

ступени образования;  

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой саморегуляции. 

  
Требования к содержанию портфолио ученика МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» конкретизированы в 

локальным нормативном акте «Положение о портфолио ученика МБОУ «СОШ с.Мальбагуш ».  

Внутришкольный мониторинг МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  представляет собой процедуры: 
 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которыесвязаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения;
 

оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемогона основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» представляет собой 

процедуруаттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

учебного года по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация является 

обязательной для каждого обучающегося и проводится или на основе результатов накопленной 

оценки в форме выставления годовой отметки или на основе выполнения аттестационной работы 

за курс конкретного класса в соответствии с учебным планом и решением педагогического совета. 

Отметка за промежуточную аттестацию фиксируется в протоколе проведения промежуточной 

аттестации, классном журнале и электронном дневнике. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальном нормативном акте МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш», «Положение о текущей и промежуточной аттестации». 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатоввнутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 
 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 
 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основерезультатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
 
Характеристика готовится на основании: 
 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования,
портфолио выпускника;

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования.
В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего  

                              образования МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» 

 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 
Структура программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»(далее –программа развития УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности МБОУ«СОШ 

с.Мальбагуш»по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательных отношений при реализации 

программы развития универсальных учебных действий.. Программа состоит из модулей:  

Модуль 1. «Развития универсальных учебных действий»  
Модуль 2 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обу- 

чающихся» 

Модуль 3 «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом»  
Модуль 4. ««Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и  

реализации программы развития универсальных учебных действий  
Программа развития УУД разработана межпредметной творческой группой педагогов 
 
 МБОУ «СОШ с.Мальбагуш». Реализация программы развития УУД предполагает дальнейшее 

взаимодействие педагогов-предметников в целях соотнесения метапредметных результатов разных 

учебных предметов, оценки уровня их достижений средствами учебных предметов для обеспечения 

единого подхода к формированию метапредметных результатов, совершенствования 

инструментария их формирования и оценки. Формами взаимодействия являются заседания 

педагогического совета, совместные заседания школьных методических объединений учителей 

разных предметов, взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий.  
2.1.2. Цели и задачи программы развития УУД, описание ее места и роли в реализации 
 

требований ФГОС  
Целью  программы  развития  УУД  является  обеспечение  организационно-методических 
 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
 
соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие  
задачи:  
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
 
«учить ученика учиться» на уровне основного общего образования должна 
 

трансформирована в новую задачу для основной школы– «инициировать учебное сотрудничество». 
 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

Принципы формирования УУД в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»: 
 

формирование УУД является общей задачей педагогического коллектива на уровне основного 

общего образования, решаемой в рамках реализации всего образовательного процесса (в рамках 

урочной и внеурочной деятельности);  
формирование УУД обеспечивается в рамках работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием;  
данная программа определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализуется программа развития УУД;  
обеспечение преемственности по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ;  
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса, понимание всеми 

участниками образовательных отношений того, что формирование УУД происходит в рамках серии 

учебных занятий при сочетании урочных, внеурочных формы, а также самостоятельной работы 

учащегося;  
в учебном плане и расписании МБОУ «СОШс.Мальбагуш »присутствуют предпрофильные 

элективные курсы, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся, предусмотрено 

участие обучающихся в проектной, учебно- исследовательской и во внеурочных мероприятиях, 

заявленных в плане внеурочной рабоы, что обеспечивает индивидуализацию и вариативность ООП 

ООО. 

Программа развития УУД обеспечивает  преемственность по отношению к начальной школе , что 

выражается в опоре на сформированные у выпускника начальной школы универсальные учебные 

действия и ориентируется на их дальнейшее развитие с учетом того, что доля самостоятельной 

учебной деятельности в основной школе должна непрерывно увеличиваться и приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. Задача учителя –

предметника на уровне основного общего образования заключается в том, чтобы обеспечить 

одновременную индивидуализацию образовательного процесса и организацию учебного 

сотрудничества. 
 
Инструментом развития познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД как основы 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении у ученика средней школы с.Мальбагуш  при 

получении основного общего образования является специально организованнаядеятельность 

при освоении образовательных программ учебных предметов, курсов, в ходевнеурочной 

деятельности. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Программой развития УУД предусматривается использование учителями-придметниками при 

организации образовательной деятельности специально организованных задач на применение 

УУД, которые могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических 
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ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 
 
образовательной деятельности используются два типа заданий, связанных с УУД: ‒ задания, 

позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; ‒ задания, позволяющие 

диагностировать уровень сформированности УУД.  
С целью формирования УУД учителями-предметниками при организации урочной и 
 
внеурочной деятельности используются следующие типы задач: 
 
Задачи, формирующие личностные УУД:  
Самоопределение  
-нарисуй картину, напиши сочинение на свободную тему, -

выполни социальную пробу,  
-сформулируй личностно значимый вопрос исходя из пройденного материала, -

напиши письмо литературному герою,  
смоделируй интервью с героем, 
 
-напиши сочинение «Моя жизнь в школе», 
 
-подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, социальную, 
 
гуманистическую), 
 
-ответь на вопрос «Кто я?», указав 10 пунктов и др. 
 

Смыслообразование 
 

-напиши сочинение – отношение к пройденному материалу (человеку, событию, явлению). -

составь проблемный диалог (в т.ч. на иностранном , родном языке), 
 
прочитай аутентичный текст ( на иностранном языке).  
Нравственно-этическая ориентация  
-проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их действия. -оцени 

поступки(-ок) с разных точек зрения, -сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей 

в той или иной жизненной ситуации, 

-ответь на вопрос «Почему я, мои друзья так поступили?» и т.д 
 
2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 
-на учет позиции партнера; 
 
-на организацию и осуществление сотрудничества; 

 

-на передачу информации и отображение предметного содержания; -

тренинги коммуникативных навыков; -ролевые игры. 

 

(Примеры: задание «Кто прав?», задание «Общее мнение», задание «Дискуссия», задание 

«Совместное рисование», групповые игры, обучающие структуры «Клок Баддис» («Друзья по 

часам»), «Куиз-куиз трейд» («Опроси-опроси-обменяйся карточками»), обмен информацией в 

парах и группах, «СТЁ ЗЕ КЛАСС» («Перемешай класс», «ПЛЙСМЭТ КОНСЕНСУС» («Карта 

согласия»). 
 
Общение  и  взаимодействие  с  партнѐрами по  совместной  деятельности или  обмену  

информацией  
-Выполни ситуационное упражнение «Помоги другу купить необходимую вещь». 
 

-Спланируй с другом совместный отдых на лето (место, время, обстоятельства, средства, 

продолжительность, программа). 
 
-Разработай туристический маршрут для иностранного гостя и др. 
 

Способность действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои  

действия  
-Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости действий или 
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бездействий). 
 
-Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов. 
 

-Разыграйте в группе «Защиту литературного (кинематографического, театрального) героя и др. 
 
 3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 
-проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 
-задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 
-проведение эмпирического исследования; 
 
-проведение теоретического исследования; 
 
-типовые задачи на формирование смысловое чтение; 
 
-задания на поиск закономерностей, причинно-следственных связей. 
 
(Примеры; «Найди правило», «Найди закономерность», «Продолжи логический ряд» , метафоры, 

анаграммы, установление аналогий, мыслительные приемы и обучающий структуры «Модель 

Фрейер», «РАФТ», ЗУМ ИН» («Увеличение», «СОРТ КАРДС» 
 
(«Рассортируй карточки», «Круг точек зрения», «ФИНКИН ЭЛАУД», «КОННЕКТЭКСТЕНД-

ЧЕЛЕНДЖ» («Свяжите-расширьте-продумайте», «ТОКИН МЭТ» («Говорящая карта», «ФИНКИН 

МЭПС» («Интеллект –карты»: карта-дерево, шар, двойной шар, поток, мультипоток, скобка, мост) 
 
целью формирования познавательных УУД учителями используются система фасилитирующих 

вопросов, таксономия Блума, приемы технологии развития критического мышления, 

мыслительные приемы, формирующие познавательную активность)  
Общеучебные универсальные действия  
-Расскажи, в чем причина неудачи (успеха)  
-Сформулируй три вопроса к прочитанному тексту.  
-Напиши характеристику по трем вопросам, которые сам сформулируешь.  
-Опиши процесс наблюдения за объектом, явлением: инструменты фиксации, способы наблюдения, 

периодичность, длительность, взаимосвязь с другими явлениями (объектами), 

степень их созависимости, способы итоговой обработки информации, полученной в ходе 

наблюдения. 
 
-Напиши сценарий видеосюжета. 
 
-Подбери случаи из жизни, относящиеся к заданной теме. 
 
-Создай HTML-страницу по заданной теме. 
 
-Создай базу данных по пройденному материалу. 
 

-Расположи явления (события, факты, источники) изложенные в тексте, в определенной 

последовательности. Основание последовательности выберите сами, обоснуйте. 
 
-Прочитай необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте вытекающую проблему. 

Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения этой проблемы. -Просмотри видеосюжет без 

звука и предположи, о чем идет речь в нем. 
 
-Используйметод «5W: Who? What? When? Where? Why?» идр. 
 

Логические универсальные действия 
 

-Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определите основание для сравнения 

(критерии), обоснуйте свой выбор. 
 
Выдели существенные признаки явлений (событий, фактов). Отметь – что в данном случае является 

существенным и не существенным признаком.  
-Разложи информацию на кластеры.  
-Составь список определений по пройденной теме. Обобщите их по какому-либо основанию. -

Установи причинно-следственную связь: «Как фактор Х повлияет на фактор У, при участии 

человека и без его участия?» -Составь определение по формуле: вид + родовое отличие. 

-Выдели существенные и несущественные признаки в заданном термине (определении, дефиниции, 

понятии) и др. 
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Знаково-символические универсальные действия  
-Переведите текстовую информацию в диаграмму (гистограмму, таблицу, схему). -

Обоснуйте свой выбор.  
-Выбери наиболее информативный вид диаграммы (таблицы, графика, гистограммы). -

Нарисуй (смоделируй) пиктограммы к пройденной теме по предмету.  
-Представь это схематично и др.  
4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: -на планирование; -на ориентировку в ситуации;  

         -на прогнозирование; -нацелеполагание; -      на  принятие решения; на самоконтроль. 

(Примеры: задание «Общее планирование времени. Планируем свой день», задание «Планируем 

неделю!», задание «Планирование учебной работы», задание «Еженедельник», задание 

«Рефлексивная способность к самоуправлению», задание «Оцениваем свою работу», задание 

«Критерии оценки», задание «Учебные цели»).  
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 
 
Целеполагание  
-Определи учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того,что 
 
неизвестно 
 
-Определи по аннотации (названию, эпиграфу, отзыву, иллюстрации, карте, фотографии, 
 
цитате), о чем пойдет речь в тексте. 
 
-Составь иерархию целей. 
 
-Составь таблицу «цели и средства» и др. 
 

Планирование 
 

-Спланируй ход какой-либо практической деятельности, работы, эксперимента, наблюдения, 

исследования. 
 
-Составь свой индивидуальный учебный план. 
 
-«Образовательная картография». 
 
-«Хронокарта». 
 
-Сделай по плану (образцу, алгоритму…) и др. 
 

Контроль 
 

-Перепиши текст, в котором есть ошибки (смысловые, фактические, грамматические, 

орфографические, логические), исправляя их. -«Диктант с взаимопроверкой». 

 

-«Преднамеренные ошибки» и др. 
 

Оценивание  
-Проанализируй списывание текста по шкале. 
 

-Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке (практической, 

интеллектуальной). 
 
-Составь оценочную таблицу (информации, событий, фактов, знаний, умений) и др. 

Рефлексия 
 
-Напиши письмо соседу (родителям, учителю) на тему: «Сегодня на уроке я узнал…, мне 
 
было трудно…, мне помогло…» 
 
-Расскажи, что ты теперь знаешь, умеешь, хотел бы и т. п. 
 
-«Трехчастный дневник» (что знал, какие вопросы возникли, как их решить). 
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-«Сворачивание клубка». 
 
-Проанализируй (оцени) свое настроение (эмоциональное состояние, достижение целей…) и др. 
 
-Раньше я думал, теперь я думаю» 
 
-«800 рублей Самэри» 
 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направляется на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 
 
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое                          

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 
 
Одним из путей формирования УУД в средней школе с.Мальбагуш  является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 
 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся.  
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием.  
Учебно-исследовательская работа учащихся в средней школе с.Мальбагуш  при получении 

основного общего образования организуется по двум направлениям:  
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся (проблемные уроки, семинары, 

практические и лабораторные занятия, уроки по направлению Теория Познания и
 
развернутое эссе в рамках Обогащенной программы обучения, направленные на формирование 

исследовательских умений обучающихся ) 
 
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная
 
работа по предметам, интеллектуальные марафоны, школьная научно-практическая конференции 

«Шаг в науку», школьное научное общество учащихся «Эврика») 
 
рамках реализации Обогащенной программы обучения ученики 5-8 классов осуществляют 

исследовательскую работу в ходе урочной деятельности. При организации учебных занятий по 

отдельным предметам используются мини-проекты (время выполнения 
 
– до 15 мин, тип – информационные, прикладные, инженерные и учебно-исследовательские 

проектные задачи). Отличием таких мини-проектов от обычных является отсутствие элементов 

календарного планирования, меньшая масштабность и более простые требования к оформлению 

содержания и итога. Все остальные элементы проекта могут быть сохранены. Исследовательской 

работой по какой-либо теме по программе предмета ученики занимаются дополнительно под 

руководством учителя (по выбору ученика в течение учебного года по предмету должно быть 
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разработано не менее 2-х небольших исследовательских работ). Обязательной для всех учеников 5-

8 классов является выполнение исследовательской работы по любому предмету на выбор ученика, 

защита которой происходит в конце учебного года на уроке-общественном смотре знаний. С данной 

целью ежегодно в октябре в средней школе с.Мальбагуш  организуется Ярмарка идей, на которой 

учителя-предметники предлагают обучающимся на выбор темы для исследовательской работы. 
 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся организуется в том числе в 

рамках внеурочной деятельности по таким направлениям, как:  
исследовательское;

инженерное;

прикладное;

информационное;

социальное;

игровое;

творческое.
 

рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с 

учетом характеристики рабочей предметной программы.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность реализуется также при организации 

самостоятельной работы обучающихся посредством домашнего задания, носящего 

исследовательский или проектный характер, а также через вовлечение обучающихся в конкурсное, 

олимпиадное движение. Использование проектов и учебных исследований в качестве домашнего 

задания носит индивидуальный характер, определяемый возрастом и способностями учащихся. 
 
Особое значение для развития УУД ученика при получении среднего общего образования имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или под руководством педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
 
Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) осуществляется в виде 

следующего алгоритма:  
создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий;  
предложение выбора учащимся с учѐтом результатов выполнения предыдущих заданий и 

определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может выбирать; 
 
определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с этапами работы;  
защита работы. 
 

На уровне основного общего образования в средней школе программой развития УУД 

предусмотрены обязательные индивидуальные проекты обучающихся: 
 
-индивидуальный проект по оценке ИКТ-компетентности по итогам 7 класса, -

индивидуальный итоговый проект выпускника основной школы. 
 
Поощряется разработка предметных и межпредметных индивидуальных и групповых проектов по 

инициативе обучающихся. 
 
рамках  реализации  программы  внеурочной  деятельности  на  уровне  основног
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общего образования для обучающихся является обязательным участие в не менее чем 2-х проектах 

по утвержденной для класса (параллели) тематике.  
Результаты учебно-исследовательской работы представляются в рамках уроках и занятий курсов 

внеурочной деятельности, по желанию ученика могут быть представлены на школьной 

(муниципальной, республиканской) научно-практической конференции. 
 
Проекты, выполненные в рамках урочной деятельности, представляются на уроках и занятий 

курсов внеурочной деятельности. Проекты, созданные в рамках внеурочной работы, 

представляются на специально организованном Фестивале проектов. 
  
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать нестолько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего 

образования научится: 
 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования;  
отбирать адекватные методы исследования;  
формулировать  вытекающие из исследования выводы;  
применять такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии,опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  
использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

вьдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
 
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 
 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме;  
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 
 
Выпускник МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться:  
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; -использовать догадку, озарение, интуицию; 

-использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; -использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от  
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; -использовать некоторые 
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приѐмы художественного ' познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; -целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 
 
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования в основном 

соответствуют результатам освоения коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, но имеют и ряд специфических отличий за счѐт создания учениками личной продукции 

и индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области. 
 
Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся являются:  
-самоопределение в области познавательных интересов;  
-умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталогов 

библиотек; -умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания  
для выполнения условий проекта или учебного исследования;  
умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы;  
умение определять продукты и результаты деятельности;  
владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового проектного 

или исследовательского продукта;  
умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на конкретный 

результат;  
умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и учебно-

исследовательской деятельности.  
Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий являются:  
-повышение предметной компетенции подростков; 

-расширение кругозора в различных научных областях; умение оперировать качественными 
 

количественными моделями явлений; формирование умений организации системы доказательств и 

еѐ критики и т. п.  
Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных действий 

являютсяразличные умения, способности и приѐмы работы в группе:  
-способность к согласованным действиям с учѐтом позиции другого; -

владение нормами и техникой общения; -учѐт особенностей 

коммуникации партнѐра и т. п.  
ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся средней школы с.Мальбагуш  на уровне 

основного общего образования также приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 
 
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Учащиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 
 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
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опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 
 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования и учебного проекта в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут 

заложены: 
 
-потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 
 
основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  
основы ценностных суждений и оценок;  
уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  
основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  
Достижение результатов может учитываться при оценке эффективности деятельностиМБОУ « 

СОШ с.Мальбагуш» и педагогических работников по следующим критериям:  
средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов;  
количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

фестивалях и конкурсах, дистанционных олимпиадах и конкурсах различного уровня;  
степень участия МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» в реализации муниципальных и региональных 

проек-тов и программ, в том числе сетевых;  
наличие разработанных и опубликованных проектов (исследований) в периодических 

педагогических изданиях и на интернет-сайтах.  
Особое значение при организации и подведении итогов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности имеют: стендовая информация, школьный сайт (наличие на них 

 

соответствующего раздела и частота его обновления), наличие в средней школе с.Мальбагуш  

системы формирования учащимися своего портфолио. 
 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 
 
содержании программы развития УУД в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»на уровне основного общего 

образования отдельно выделен модуль, направленный на развитие компетенций обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
 
условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования для формирования 

универсальных учебных действий (УУД), наряду с традиционными методами  
технологиями, целесообразно широкое использование цифровых ресурсов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды.Ориентирование обучающихся 5-9-х классов 

в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

УУД обучающихся при получении основного общего образования. 
 
Модуль «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 5-9 классов составлен на основе 

Требований к структуре и результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с учебным планом МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» и программой 

формирования и развития универсальных учебных действий.  
Содержание модуля реализуется в открытой развивающей образовательной среде и строится на 

следующих принципах:  
- принцип преемственности;  
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- принцип системно-деятельностного подхода; - 

принцип интеграции.  
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 9 класса ИКТ-

компетентности.  
Задачи:  
- определить состав и характеристики основных компонентов ИКТ- компетентности;  
- определить содержание и планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 5-9-х классов; - описать организационно-педагогические условия эффективного 

формирования 
 
ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях развивающегося 

информационного общества способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникативные технологии для доступа к информации, еѐ поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для еѐ создания и передачи. 
 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования Обращение с устройствами ИКТ.  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 
 
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ дляфиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
 
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информациина 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 
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и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,родном 

ииностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка 

в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационныхобъектов. 
 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощьюинструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 
 
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 
 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схем и т.д.,самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение 

к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения 
 
виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 



207 
 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 
 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведениеестественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерныхинструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 
 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 
 
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерныхвирусов 

с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 
ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями учащихся. 
 
Решение задачи по формированию ИКТ-компетентности проходит в рамках занятий отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, во внеурочной 

деятельности обучающихся. 
 
При освоении личностных УУД ведѐтся формирование: 

критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;  
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 
людей;  
основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается:  
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  
использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия;  
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающихся.  
При освоении познавательных УУД информационно-коммуникативные технологии играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
поиск, фиксация, структурирование информации; 

создание простых гипермедиасообщений; 
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построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  
Целью формирования ИКТ- компетентности участников образовательных отношений (педагогов, 
обучающихся, родителей, администрации) реализуются следущие направлениядеятельности:  
Диагностика исходного уровня ИКТ-компетентности обучающихся.  
Организация работы средствами урочной и внеурочной деятельности по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся.  
Реализация методического сопровождения по повышению квалификации учителей в области 

использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе 

(обучающие курсы разного уровня). 
 
Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникативных 

технологий на уровне системы (создание учащимися совместно с учителями-предметниками 

обучающих презентаций, веб-страниц и программ в рамках проектно-исследовательской 

деятельности и др.).  
Информационное взаимодействие с другими образовательными организациями.  
Систематическое наполнение единой информационной базы данных. 
 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся в урочной деятельности: 
 
уроки информатики,
уроки по остальным предметам учебного плана на основе использования ИКТ:
урок с мультимедийной поддержкой - в классе стоит один компьютер, им пользуется учитель в 

режиме «электронной доски» и учащиеся для иллюстрирования ответов; 
 
урок с компьютерной поддержкой – несколько компьютеров (нетбуков), за ними работают все 

учащиеся одновременно или по очереди – дает больше возможностей для диагностики каждого 

учащегося и индивидуализации заданий;  
урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе;  
специально организованное учителем самостоятельное изучение (возможно, дистанционное) с 

помощью специальных обучающих систем, программынх продуктов, электронных учебников.  
ИКТ на уроках используется как инструмент  
диагностического тестирования качества усвоения материала;  
отработки элементарных умений и навыков в тренировочном режиме;  
организации обучающего режима (иллюстративный материал, тренировочные 
 
упражнения); 
 
индивидуализации и дифференциации учебного процесса;  
организации самостоятельной работы обучающегося. 
 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности основывается на формате учебного 

сотрудничества, в рамках которого учащиеся учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы 

в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащиеся могут строить вместе с 

учителями различных предметов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. Исходным 

технологическим потенциалом является доступная учащимся, педагогам цифровая техника: 

компьютеры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 
 
Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и сканер 

(возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
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мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебного кабинета, цифровые 

образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере. 
 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. 
 
Примерные планируемые результаты, формируемые в ходе различных уроков:  

Предметы, в которых Элементы 

формируется элемент ИКТ- компетентности ИКТ- компетентности 

«Технология»,  «Информатика» Обращение с  устройствами  ИКТ 
  

«Музыка»,  «Изобразительное искусство», Фиксация, запись изображе- 

«Русский язык»,  «Иностранный язык», ний и звуков, их обработка 

«Физическая культура»  
  

«Русский язык», «Иностранный язык Создание письменных текстов 

(английский)»,  (сообщений) 

«Литература», «История»  
   

«Технология», «Обществознание», Создание графических объектов 

«География»,   

«История»,  «Математика»  
  

«Музыка»,  «Изобразительное искусство» Создание музыкальных и звуковых 

  объектов 
  

«Технология»,  «Литература», «Русский язык», Создание, восприятие и использование 

«Иностранный язык (английский)» гипермедиа-сообщений 
  

Предметы естественнонаучного и физико- Анализ информации, математическая 

математического цикла обработка данных 
   

 

Основные формы организации работы по формированию ИКТ-компетенции обучающихся во 

внеурочной деятельности: 
 
-организация проектной деятельности, 
 
-организация учебно-исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 
 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися как при реализации программы развития ИКТ-компетентности, так и полученные 

вне учебной деятельности (дома, в социальной среде). 
 
рамках освоения направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов ученик МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего 

образования сможет осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера;

оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,
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необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 
 
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;

размещать в информационной среде различные информационные объекты;


соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.

рамках освоения направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» результатов ученик 

МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при получении основного общего образовани сможет:  
создавать презентации на основе цифровых фотографий;

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.

рамках освоения направления «Поиск и организация хранения информации» ученик МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»при получении основного общего образовани сможет:  
использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска;

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители;

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них.

рамках направления «Создание письменных сообщений» ученик МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при 

получении основного общего образования сможет:  
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора;

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

участвовать в коллективном создании текстового документа;

создавать гипертекстовые документы.


рамках направления «Создание графических объектов» ученик МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при 

получении основного общего образовании сможет:  
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» ученик МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»при получении основного общего образования сможет:  
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации);
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использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.

рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» ученик МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении основного 

общего образования сможет:  
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);

использовать программы-архиваторы.


рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

ученик МБОУ СОШ с.Мальбагуш при получении основного общего образования сможет:  
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;


вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике.

рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» ученик МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»при получении основного общего образования сможет:  
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника);

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

моделировать с использованием средств программирования.


рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» ученик МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»при получении основного общего образования сможет:  
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио);

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения;

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;


соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей;

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;


различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно.
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

В рамках реализации программы формирования ИКТ-компетентности МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш» взаимодействует с муниципальным центром детского технического творчества. С 

целью повышения ИКТ-компетентности педагогический коллектив в системе принимает участие в 

педагогических форумах, мероприятиях, посвященных проблеме формирования ИКТ-

компетентности обучающихся. С 2011 года школа является участником Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века», с 2015 года пользователем информационной системы «Образование», 

что позволяет совершенствовать ИКТ-компетентность педагогов, администрации 


2.1.7.Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию навыков смыслового чтения на уровне основного общего образования 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО с ориентацией на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Проблема обучения смысловому чтению становится наиболее актуальной в связи с процессами 

модернизации образования в РФ, приоритетными направлениями образовательной деятельности, 

отражѐнными в нормативных документах на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Так, федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования включают в метапредметные результаты в качестве обязательного 

компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров». Кроме 

того, в концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская 

И.А.) наряду с другими познавательными универсальными действиями выделены действия 

смыслового чтения, связанные с осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной информации, с 

формулированием проблемы и главной идеи текста. Под смысловым чтением понимается 

«осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

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

языка средств массовой информации». Общеизвестно, что чтение является базовым учебным 

навыком. В то же время современные дети утрачивают интерес к чтению, не обладают хорошо 

сформированными читательскими умения. 
 
Поэтому создание и реализация программы смыслового чтения в МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»является инструментом приобщения обучающихся к чтению для достижения 

метапредметного образовательного результата в процессе интеграции различных учебных 

дисциплин, ресурсов воспитательной системы. 
 

Данная программа ориентирована на необходимость поддержки и развития культуры чтения и 

становится поводом для поиска творческих, эффективных решений этой проблемы через 

формирование читательской компетенции (как способности к осуществлению эффективного 

читательского поведения, основанного на осмысленном применении различных стратегий чтения, 

при решении разного рода задач) на содержании текстов разных жанров 

 

Диагностический блок:диагностика читательского профиля и читательскихинтересов 

обучающихся . 
 
Для выстраивания системы работы по созданию условий для освоения обучающимися стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом в контексте урочной и внеурочной деятельности 

необходимо осуществить этап диагностической работы, который позволит выявить уровень 
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читательских интересов и читательской культуры обучающихся, определить их читательский 

профиль. Для реализации данной цели в начале каждого учебного года проводится диагностика 

читательской грамотности на основе анкет «Какой я читатель?» и «Как я читаю?» . 
 
Анкета «Какой я читатель?» 
 

Цель: выявление читательского профиля (характера читательской направленности), определение 

круга читательских интересов учащихся. Анкетируемые: обучающиеся (5-9 класс). 
 
Ход проведения: распечатывать все анкеты не требуется, отвечать нужно в формате: номер вопроса 

— номер (номера) ответа. 
 
В свободное от учебы время вы предпочитаете (отметьте, пожалуйста, не более пяти позиций):  
1) читать книги;  
2) читать газеты, журналы;  
3) смотреть телевизор;  
4) смотреть видео;  
5) «общаться» с компьютером;  
6) слушать радио;  
заниматься спортом; 
 
посещать театры;  
посещать музеи, выставки, экскурсии;  
посещать концерты;  
посещать развлекательные заведения;  
посещать образовательные курсы;  
совершать путешествия, заниматься туризмом;  
общаться с друзьями;  
общаться с родственниками, членами семьи;  
работать, зарабатывать деньги;  
заниматься домашним хозяйством;  
ходить по магазинам (шоппинг);  
другое (напишите, что именно) ___________________  
2. Какой литературе вы отдаете наибольшее предпочтение?  
русской дореволюционной (до 1917 года);  
западной классической; 

восточной классической;  
советской литературе;  
современной российской литературе;  
западной литературе ХХ века;  
восточной литературе ХХ века;  
современной западной литературе; 
 

Художественную литературу какого жанра вы предпочитаете? (Отметьте, пожалуйста, не более 

трех из предложенных вариантов ответов.)  
1) ода, элегия, лирическое стихотворение;  
фантастика; 
 
фэнтэзи;  
детектив;  
мистика, ужасы;  
приключения;  
исторический роман;  
мемуары, биографии;  
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философский роман;  
трагедия; 1 
 
сказки, мифы, легенды, саги;  
психологический роман;  
литература по искусству, музыке, театру, кино;  
юмор, сатира, пародийные произведения; 
 
любовный роман;  
другого жанра (напишите, какого) _____________ 
 
Назовите три своих любимых литературных произведения (укажите автора и название).  

 

1)  
_________________________________________  
2) _________________________________________  
3) _________________________________________  
Что побуждает вас читать именно эти произведения (отметьте, пожалуйста, не более трех позиций):  
1) мне очень нравятся герои этих произведений;  
2) эти произведения вызывают во мне эмоциональный отклик;  
3) поведение героев может служить для меня примером; 4 ) в 

поведении героев я узнаю многие свои черты;  
5) это очень известные произведения, и я должен быть с ними знаком;  
я здесь узнаю много нового о человеческих отношениях и поведении людей в различных ситуациях;  
7) меня волнует тема произведений;  
8) эти произведения заставляют задуматься над важными нравственными проблемами;  
я думаю, что эти произведения обладают ярко выраженной художественной ценностью;  
10) эти произведения порекомендовали мне родители;  
11) эти произведения популярны среди моих друзей;  
эти произведения включены в программу; 13) мне 

нравятся все произведения этих авторов; 

14) мне нравятся все произведения этого жанра; 

мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений.  

 

6. Как часто вы читаете художественную литературу помимо программы? 1) 

постоянно, практически ежедневно;  
2) время от времени, эпизодически;  
практически не читаю;  
совсем не читаю.  
7. Сколько книг вы прочитали за последний месяц? ________________________  
8.Какиеименно?(Напишитеназванияиавторовкниг.)  
____________________________________________________________________  
9. Обсуждаете ли вы прочитанные книги со своими друзьями?  
да, делаю это постоянно;  
да, но только особенно понравившиеся произведения; 3) 

делаю это крайне редко; 4 ) не обсуждаю. 

 

10. Обсуждаете ли вы прочитанные книги с членами своей семьи?  
да, делаю это постоянно;  
да, но только особенно понравившиеся произведения; 3) 

делаю это крайне редко;  
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не обсуждаю.  
11. Обсуждали ли вы прочитанные книги со своими преподавателями помимо учебных занятий?  
да, делаю это постоянно;  
да, но только особенно понравившиеся произведения; 3) 

делаю это крайне редко;  
не обсуждаю.  
12. Записаны ли вы в какую-либо библиотеку?  
нет (если вы ответили «нет», переходите к вопросу № 17);  
да (напишите название библиотеки; если вы записаны в несколько библиотек, напишите название 

той, которую вы чаще всего посещаете) _________________.  
13. Как часто вы посещаете эту библиотеку?  
раз в неделю;  
раз в месяц; 3) раз в два-три 

месяца;  
два-три раза в год.  
14. Кто посоветовал вам туда записаться?  
1) друзья;  
родители;  
родственники;  
преподаватель литературы;  
другие люди (напишите, кто) ______________;  
я ни с кем это не обсуждал, это было мое решение. 15. Что 

привлекает вас в посещении этой библиотеки?  
она находится рядом с моим домом;  
в ней удобная система поиска нужной мне литературы;  
она хорошо укомплектована; 

привлекает сама атмосфера;  
в этой библиотеке я могу встретить моих друзей;  
другое (укажите, что именно) _______________________;  
меня ничего в ней не привлекает. 
 

Легко ли вы ориентируетесь в каталогах библиотеки и справочной информации? 1) да, я 

умею пользоваться всеми фондами библиотеки;  
2) я умею пользоваться только бумажными каталогами;  
3) я умею пользоваться только электронным каталогом;  
4) у меня часто возникают трудности в нахождении нужной информации.  
Проходили ли вы специальное обучение, связанное с умением читать, конспектировать научную, 

учебную и художественную литературу, составлять тезисы и планы?  
1) да, я проходил такое обучение;  
2) я получал эти знания самостоятельно;  
3) я получал эти знания попутно в школе на уроках по __________ / занятиях по __________  
(подчеркнуть нужное, указать предмет);  
4) нет, я не проходил специального обучения.  
Покупаете ли вы книги самостоятельно? 
 
нет (если вы выбрали этот вариант ответа, переходите к следующему вопросу)  
да   (напишите   названия   трех   последних   книг,   которые   вы   купили   сами):  
1._________________________________________  
2._________________________________________  
3._________________________________________  
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19. Что побудило вас купить именно эти произведения (отметьте, пожалуйста, не более трех 

позиций):  
мне понравилось оформление книги;  
я купил их в подарок другу (знакомому, родителям, кому-нибудь из родственников и т. п.);  
это очень известные произведения, и я должен быть с ними знаком;  
меня взволновала тема произведений;  
в этих книгах я хотел прочитать что-то новое о человеческих отношениях и поведении людей в 

различных ситуациях;  
я считаю, что эти произведения обладают ярко выраженной художественной ценностью;  
эти произведения порекомендовали мне родители;  
эти произведения популярны среди моих друзей;  
знание этих произведений требуется для сдачи экзамена/зачета/коллоквиума;  
эти произведения порекомендовал мне мой преподаватель литературы;  
мне нравятся произведения этого автора;  
мне нравятся произведения этого жанра;  
мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений;  
эти произведения посоветовали мне мои друзья;  
эти произведения рекламировались в СМИ;  
другое ____________________________. 
 

Есть ли у вас собственная библиотека, книжная полка, где хранятся только ваши книги? 1) да;  
2) нет. 

Существует ли у вас собственная домашняя картотека (список книг, которые вы прочитали или 

планируете прочитать)?  
1) да, я имею такую картотеку дома;  
2) да, я имею такую картотеку по книгам, имеющимся у меня дома;  
3) да, я имею такую картотеку по интересующим меня книгам, которых нет в моей домашней 

библиотеке; 4) нет, но я всегда хотел завести такую картотеку; 

 

5) нет, я не испытываю потребности в такой картотеке.  
Интересуетесь ли вы литературными новинками? 
 
да;  
нет. 
 
 

Откуда вы получаете наиболее полезные и интересные сведения? 1) из 

книг; 2) по радио; 

 

3) по телевизору;  
4) из газет, журналов;  
5) от родителей;  
6) от друзей;  
7) от учителей;  
8) из учебников;  
9) из Интернета и других компьютерных сетей;  
10) другое (напишите, откуда) ___________________  
Выписывают ли ваши родители (или те, с кем вы вместе живете) какие-либо газеты или журналы?  
1) да (напишите, какие) ______________________;  
2) нет.  
Выписываете ли вы сами какие-либо газеты или журналы? 
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да (напишите, какие) ____________;  
нет. 
 
Какие периодические издания (газеты,  журналы)  вы  более-менее регулярно читаете?  
___________________________________________  
Читаете ли вы книги в электронной версии? 
 
да;  
нет. 
 

Обращаетесь ли вы к электронным библиотекам? 1) да, 

делаю это постоянно;  
2) да, делаю это крайне редко;  
3) нет, я не знаю, как это сделать;  
4) нет, мне хватает других ресурсов (традиционных библиотек, информационных сайтов); 5) нет, 

так как считаю их неэффективными1. 
 
 

Анкета «Как я читаю?» 
 

(Составлена на основе анкеты «Читатель ХХI века» // Библиотека в школе. 2006. № 17). Цель: 

выявление уровня читательской культуры обучающихся. Анкетируемые: обучающиеся (5-9 класс). 
 

Ход проведения: проставьте знак √ в соответствующей графе (преподавателю надо сдать ответы в 

формате: номер вопроса — да, нет, иногда (должно быть записано одно слово из трех). 

№ Вопрос  Да Нет Иногда 
     

1 Я активный читатель, я думаю во время чтения    

 не только о сюжете, но и о том, как я читаю     
     

2 До  начала  чтения  я  ставлю  себе  цель  и    

 проверяю, правильно ли я читаю     
     

3 Разные  тексты  я  читаю  по-разному.  Если  это    

 повествовательный   текст,   то   я   обращаю    

 внимание  на  его  персонажей,  время  и  место    

 действия. В информационном тексте я обращаю    

 внимание на факты, в тексте-рассуждении — на    

 мнения, точку зрения, аргументы     
     

4 До   начала   чтения   я   читаю   заголовок   и    

 подзаголовки,   просматриваю   названия глав,    

 иллюстрации     
     

5 До  начала  чтения  я  спрашиваю  себя:  о  чем    

 может   быть   этот   текст.   Я   прогнозирую    

 содержание     
     

6 Иногда я читаю текст быстро, иногда медленно,    

 иногда  пропускаю  несколько  страниц,  иногда    

 перечитываю     
     

7 Во время чтения я задаю себе вопрос: о чем эта    

 часть текста. Соединяется ли она по смыслу с    

 предшествующей?Яслежузасвоим    

 пониманием текста     
     

8 Я  обращаю  внимание  на  незнакомые  слова,    

 определяю их значение по контексту, смотрю в    

 словаре     
     

9 Закончив  чтение,  я  спрашиваю  себя:  а)  что  я    

 узнал  нового?  б)  что  еще  я  знаю  по  этому    

 вопросу? в) что мне хочется еще узнать     
     

10 Закончив чтение, я запоминаю автора книги, ее    

 название и впечатления о ней     
     

11 Закончив чтение, я задаю себе вопрос: все ли я    
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 понял в этом тексте?     
     

12 Я веду Дневник чтения (Портфель чтения), где    

 записываю ответы на все вопросы     
      

Подсчет результатов: «Да» – 1 балл, «Нет» – 0 баллов, «Иногда» – 0,5 баллов. 
 

Анализ результатов: 12 баллов – очень хороший читатель, 6 баллов – средний уровень, менее 6 

баллов – надо улучшать умение читать. 
 
Эссе «Я – читатель» .На основании анкет«Какой я читатель?»и«Как я 

читаю?»напишитенебольшое эссе «Я – читатель». Не забудьте упомянуть, как началась ваша 

читательская биография, рассказать о своих читательских предпочтениях и о том, кто (или что) 

повлиял на формирование ваших читательских вкусов. 
 
Инструментальный блок: характеристика стратегий текстовой деятельности, описание  

условий организации эффективного обучения смысловому чтению  
Стратегии смыслового чтения –это различные комбинации приемов,которые используют 
 
обучающиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации и ее 
 
переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно- 
 

познавательной задачей (стратегии предварительной ориентировки, стратегии смыслового 
 

прогнозирования, стратегии установления смысловых связей, стратегии смыслообразования). 
 
Процесс формирования стратегий смыслового чтения на уровне основного общего образования 

реализуется с учетом принципов организации обучения: 
 
личностно-деятельностной направленности обучения,  
комплексного развития всех видов и функций речевой деятельности,  
согласованного обучения чтению на всех уроках,  
коммуникативной направленности, познавательно-развивающего характера обучения,  
учета смыслового восприятия ребенка,  
посильности,  
доступности и др. 
 
этапов обучения смысловому чтению, задач, путем использования классификации заданий  
упражнений. 
 

При реализации программы смыслового чтения на уровне основного общего образования 

учителями-предметниками реализуются следующие стратегии (приѐмы) (таблица №1) 
 
Таблица №1  
Стратегии смыслового чтения при работе с разными типами текстов 
 
научные, учебные тексты,  
художественные тексты;  
несплошные тексты  
 
Изучающее чтение научного и учебного текстов 

 

 

Приѐмы понимания учебного текста Как овладеть приѐмами понимания? 

  

приѐм постановки вопросов к тексту приѐм Через технологию РКМЧП (развития критического 

составления плана приѐм составления граф- мышления через чтение и письмо), которая 

схемы помогает овладеть способами работы с 

тезирование информацией, вдумчивого чтения, 

приѐм составления сводных таблиц структурирования материала, умением задавать 

комментирование вопросы, ставить и решать проблемы, навыками 

 рефлексивного письма. Приѐмы технологии 

 направлены на овладение УУД и на развитие 

 интеллектуальных и личностных умений, 
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 выстроенных в логике «вызов-осмысление- 

 рефлексия», что способствует развитию 

 рефлексивных способностей 

Стратегии чтения учебного и научного текстов 

Виды деятельности Стратегии 

Предтекстовая ориентировочная деятельность 
(стадия вызова), которая включает в себя: 

- постановку цели чтения, 

- определение характера текста; 

- просмотра его заголовка и подзаголовков, 

- предположение о цели его написания 

(замысле автора) 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий 

является постановка цели и задач чтения, 

актуализация или знакомство с важными 

понятиями, терминами, ключевыми словами; 

актуализация предшествующих знаний, 

диагностика, формирование установки и 

управление чтением. 

Продуктивные предтекстовые стратегии: 

- создание глоссария слов; 

- припоминание важной информации; 

- использование предварительных организаторов 

чтения; 

- беглый обзор материала и постановка 

предваряющих вопросов; 

- зрительная представленность прогнозируемого 

содержания текста; 

- мозговой штурм; 

- размышление вслух; 

- таблица «плюс – минус – интересно» (ПМИ) и ее 

модификация «плюс – минус – вопрос» (ПМ?); 

- таблица «знаю – хочу знать – узнал» 

(заполняются только первые две колонки); - 

таблица «верные – неверные утверждения»; 

- стратегия SQ3R (обзор–вопрос–чтение– 

изложение, на этапе предчтения выполняется 

только обзор и постановка вопроса); 

- кластеры (кластер − «гроздь»), 

выделение смысловых единиц текста и 

графическое их оформление в определенном 

порядке в виде грозди. 

- таблица «толстых» и «тонких» вопросов (может 

быть использована на любой стадии; на стадии 

предчтения формируются вопросы, на которые 

хотите получить ответ) 

 

Текстовая деятельность (стадия осмысления) - чтение с памятками и вопросами; 

- работа с ключевыми словами; 

- рубрикация и системная организация; 

- ЗХУ, ОБЗОР, INSERT (маркировка текста 

значками по мере его чтения); 

- информационная карта; 

- пирамида фактов; 

- пирамида понятий; 

- стратегия постановки вопросов и 

формулирования ответов на них; 

- стратегии работы с описанием (фреймы текстов 

(сравнение – сопоставление, причинаследствие); 

- стратегии работы с рассуждением («точка 

зрения»); 

 - стратегия работы с компрессией текста 

(сжатием): основные способы: компрессия, сжатие, 

упрощение 
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Исключение (исключение повторов, исключение 

одного или нескольких синонимов, исключение 

уточняющих и поясняющих конструкций, 

исключение фрагмента предложения, исключение 

одного или нескольких предложений). Обобщение 

(замена однородных членов предложения 

обобщающим наименованием, замена гипонимов 

гиперонимом). 

Упрощение (слияние нескольких предложений в 

одно, замена предложения или его части 

указательным местоимением, замена 

сложноподчинѐнного предложения простым, 

замена фрагмента предложения синонимичным 

предложением). 

Послетекстовая деятельность включает: 
- обдумывание текста и выполнение задания, 

которое может быть репродуктивным, 

продуктивно-коммуникативным, творческим 

(решение самостоятельно поставленной 

читателем задачи, учебной задачи); 

- ориентирует работу от чтения к письму 

- стратегия «дерево вопросов», (крона – что?где? 

когда?, ствол – почему? как? не могли бы вы?, 

корни – как текст соотнести с жиз нью? с 

текущими событиями? что автор пытался показать 

нам?); 

- создание письменных текстов разных жанров: 

а) «письмо по правилам»: рецензия, интервью, 

отзыв и др. 

б) свободное письмо - «письмо без правил»: эссе; 

- формализованные методы переработки 

(свѐртывания) учебной и научной информации; 

- создание вторичных текстов (библиографическая 

ссылка, план, аннотация, конспект, тезис, доклад, 

реферат, обзор, отзыв, резюме и др.); 

- неформализованные методы свѐртывания 

информации; 

- основные способы интеллектуальной работы с 

текстом; 

- логические приѐмы, обеспечивающие понимание 

текста (семантизация незнакомых слов и терминов; 

интерпретация заглавия и его связи с содержанием 

текста; деление текста на части и его 

самостоятельное озаглавливание; группировка 

текста по смысловым блокам и выделение в 

каждой смысловой части тематических и 

смысловых опор; формулирование основной 

мысли текста (частей текста); порождение 

вопросов к тексту и ответы на них; аргументация 

собственной точки зрения на прочитанное) 

2. Стратегии чтения и понимания художественного текста 

  

Виды деятельности Стратегии 

Предтекстовая ориентировочная деятельность 
при работе с художественным текстом 

- работа со словом; 

- припоминание важной информации; 

- постановка вопросов, предваряющих чтение; 

- зрительная представленность прогнозируемого 

материала; 

- прогнозирование 

Текстовая деятельность при работе с 
художественным текстом 

- диалог как основная стратегия при анализе 

художественного произведения; 

- «бриллиантовая карта рассказа»; 

- «цель-действие – результат» (ЦДР); 

- «проблема и еѐ решение»; 
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- «чтение с остановками»; - 

путешествие по главе книги; 

- следуйте за персонажем книги; 

- чтение с пометками (SMART, INSERT); 

- чтение с вопросами; 

- чтение с обсуждением; 

- карта осмысления и запоминания событий; 

- тайм-аут (паузы для сохранения информации); 

- мозаика (чтение вскладчину) 

Послетекстовая деятельность при работе с 
художественным текстом (стадия рефлексии 

- трансформация текста в другую литературную 

или внетекстовую форму (амплификация, 

жанровая интерпретация текста, иллюстрация и 

др.); 

- ведение журнала чтения и читательских реакций; 

- написание собственных текстов (сказки, 

рассказы и др.); 

 

 - стратегия постановки вопросов и 

формулирования ответов на них; 

- синквейн;  
- стратегия G−S−R (аннотация – реферат – 

пересказ),  

которая позволяет репродуцировать 

читаемый текст в вариантах пересказа, краткого 

изложения или аннотации; 

- таблица-синтез; 

- таблица «Знаю – хочу знать – узнал» 

(заполняется последняя колонка);  
- модифицированная таблица «Знаю – хочу знать – 

узнал» (добавляются колонки: «категория 

информации», «источник информации»); 

- трехчастный дневник (заполняется третья 

колонка);  
- карта типа текста; 

- карта фрейма текста;  
- паутина обсуждения; 

- пирамида фактов; 
- «где ответ?»;  
- карта межпредметных связей; 

- сводные таблицы; 

- граф-схема текста; 

- вопросы к тексту; 
- взаимовопросы;  
- синквейн 

3. Стратегии работы с другими видами 
текстов 
Вербально-визуальные, несплошные тексты, 
изотексты 

- приѐмы визуализации; 
- перевод смысла текста в другую форму (таблицы, 
кластеры, графики, «карты памяти» 

(интеллект-карты и др.); 

- семантические графы и комиксы; 

- чтение с экрана 
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Одним из ведущих условий организации эффективного обучения чтению в образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) является использование методических приѐмов, 

ориентированных на овладение обучающимися стратегий смыслового чтения. Взаимодействие с 

текстом через применение различных стратегий способствует глубине, полноте и точности его 

понимания. 
 

Методические приѐмы, используемые в рамках программы смыслового чтения 
 

Название приѐма смыслового  Сущность приѐма смыслового чтения 

чтения     

Вопросно-ответные упражнения Предполагают запрашивание и предоставление 

 необходимой информации, используя различные виды 

 вопросов: 
 - Тонкие вопросы. Требуют конкретных ответов (Кто? 
     

 Что? Когда? Может? Будет? Могли? Как звать? Было ли? 

 Согласны ли вы?) 
 - Толстые вопросы. Не имеют конкретного однозначного 
    

 ответа, необходимо объяснение/интерпретация 

 информации (Дайте три объяснения..? Почему…? В чем 

 различие…? Объясните, почему…? Почему вы 

 думаете…? Почему вы считаете…? Предположите, что 

 будет, если… Что если…?) 
 - Простые вопросы. Это вопросы, отвечая на которые 
        

 нужно назвать какие-то факты, вспомнить и 

 воспроизвести определенную информацию. Их часто 

 используют при определенных формах контроля: на 

 зачетах, в тестах, при проведении терминологических 

 диктантов. 
 - Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов «То 
      

 есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, 

 то…?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали 

 о…». 

 Целью этих вопросов является представление человеку 

 возможностей для обратной связи относительно того, что 

 он только что сказал. Иногда их задают с целью 

 получения информации, отсутствующей в сообщении, но 

 подразумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы 

 без негативной мимики. В качестве пародии на 

 уточняющий вопрос можно привести всем известный 

 пример (поднятые брови, широко раскрытые глаза): «Ты 

 действительно думаешь, что…?» - Интерпретационные 

 (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

 «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось 

 выше) они могут восприниматься негативно – как 

 принуждение к оправданию. В других случаях они 

 направлены на установление причинно-следственных 

 связей: «Почему листья осень желтеют?» Если ответ на 

 этот вопрос известен, он из интерпретационного 

 превращается в простой. Следовательно, данный тип 

 вопроса срабатывает тогда, когда в ответе присутствует 

 элемент самостоятельности. 
 - Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», 
     

 элементы условности, предположения, прогноза, мы 

 называем его творческим: «Что изменилось бы в мире, 

 будь у людей не пять пальцев на каждой руке, а три?», 



223 
 

 «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет фильма 

 после рекламы?» 
 - Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на 
     

 выяснение критериев оценки тех или иных событий, 

 явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то 

 плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т.д. 
 - Практические вопросы. Если вопрос направлен на 
    

 установление взаимосвязи между теорией и практикой, 

 мы называем его практическим: «Где вы в обычной 

 жизни можете наблюдать диффузию?» (С.И. Заир-Бек, 

 И.В. Муштавинская. Технология развития критического 

 мышления через чтение и письмо). 

Восстановление / заполнение Приѐм работы со связным текстом, в котором 
пропусков приѐм преднамеренно пропущено или перекрыто решѐткой 

 каждое n-е слово. Задача учащихся – восстановить 

 деформированный текст, подобрать пропущенные слова 

 по смыслу, исходя из контекста или привычной 

 сочетаемости слов. Квалифицированный читатель по 

 нескольким начальным буквам угадывает слово, а по 

 нескольким словам – фразу, по нескольким фразам – 

 смысл целого абзаца или даже страницы. 

Незаконченные предложения приѐм работы, основанный на отрывке текста или ряде 

(упражнение на дополнение) незаконченных предложений, которые необходимо 

 закончить, используя информацию, полученную из 

 прочитанного текста 

Редактирование определение и корректировка языковых или 
 содержательных нарушений в тексте 

Сопоставление/нахождение сходств приѐм работы, основанный на сравнении двух или более 

и различий объектов, например: картинок, слов, текстов и т.д. 

Перекодирование информации приѐм работы, заключающиеся в переносе информации 
 из одной формы еѐ представления в другую, например, 

 трансформация вербальной информации (текст, 

 предложение, слово) в невербальную (картинка, жест, 

 пр.) или наоборот 

«Мозаика» приѐм работы, основанный на разделении «банка 
 информации», то есть текста для чтения или 

 аудирования. После ознакомления с определѐнной 

 частью информации учащиеся обмениваются ею и 

 восстанавливают общее содержание текста 

Называние приѐм работы, основанный на присвоении имени 
 анализируемому материалу (картине, диаграмме, тексту, 

 пр.) 

Составление списка приѐм работы, заключающиеся в перечислении объектов 
 или идей, связанных с определѐнной темой/ситуацией 

 (выбор действующих лиц, изменения в описании 

 природы, последовательность происходящих событий) 

Множественный выбор выбор правильного ответа из предложенных вариантов 

Конспектирование/составление приѐм работы, направленный на развитие умения 
кратких записей записать кратко в форме заметок содержание 

 прочитанного или прослушанного текста с целью 

 зафиксировать необходимую информацию для 

 дальнейшего использования (краткий пересказ): 

 - кластеры (ромашка, треугольник, цепочка, смысловая 

 мозаика, солнечная система, сеть); 

 - денотатные графы, 

 - конспекты 

Деление текста на абзацы деление сплошного текста на части согласно основной 

 идее, содержащейся в каждой из них 

Составление плана сокращение информации текста до основных идей, 
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 записанных в форме плана, то есть по пунктам 

Прогнозирование приѐм работы, направленный на развитие умения 

 предвосхищать содержание текста 

Викторина опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники 
 отвечают на фактические вопросы по содержанию 

Логическая перегруппировка перераспределения предлагаемого материала в 
 логической последовательности или согласно плану. 

 Результатом работы является воссозданный связный 

 текст, серия картинок и т.д. 

Заполнение таблицы приѐм работы, основанный на внесении в таблицу 
 необходимой информации: 

 - таблица «плюс-минус-интересно» (и еѐ модификация 

 «плюс – минус – вопрос»); 

 - таблица «знаю – хочу знать – узнал» (ЗХУ); 

 - таблица «верные/неверные утверждения»; 

 - таблица «толстых и тонких вопросов» 

«Верные-неверные утверждения» утверждения 
 содержательный и смысловой выбор ответов или 

 суждений, который осуществляется путѐм соотнесения 

 предлагаемых высказываний с содержанием 

 прочитанного или прослушанного текста 

«Стратегия G-S-R» позволяет выделять ключевые слова, репродуцировать 
 читаемый текст в вариантах пересказа, 

 реферата/краткого изложения и аннотации 

 Известная информация  Новая информация 

«Бортовой журнал»    

 на смысловой стадии работа может быть организована 

 так: один из партнеров работает со списком в графе 

 «Предположения», ставит знаки «+», «−» в зависимости 

 от правильности предположений; другой записывает 

 только новую информацию. Учащиеся работают 

 индивидуально.  

  

«Ромашка Блума» задания и вопросы к тексту формулируются с учетом 
 иерархии уровней познавательной деятельности (по Б. 

 Блуму)  

Свободное письмо («письмо без Свободное письмо – это прежде всего рефлексивное 
правил») письмо. Оно является составной частью технологии 

 развития критического мышления. Когда говорят о 

 рефлексивном письме, то имеют в виду в первую очередь 

 эссе, которое может писаться как по правилам (как видно 

 из материала, приведенного выше, их не так уж и много), 

 так и без них. Главное правило при создании 

 рефлексивных эссе – отражение собственной позиции, 

 умение высказать, донести до слушателя свою идею. 

 Сами авторы технологии определяют написание 

 подобного рода произведения как создание личностного 

 текста (по И. В. Муштавинской). 

Эссе Виды эссе (философские, историко-биографические, 
 публицистические, литературно-критические, научно- 

 популярные, академические).  

 Особенности эссе (образность, афористичность, 

 установка на разговорную интонацию). 

 «Нестрогие» жанровые характеристики эссе. 

 Катализаторы порождения эссе – художественные 

 произведения, их создатели, а также проблемы, 

 связанные с отношением к книге, чтению. 
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Данные приемы используются на разных учебных предметах в образовательном процессе в 5-9 -х 

классах. Их применение ориентировано на формирование и развитие основ читательской 

компетенции, навыков смыслового чтения. 

 

Предполагаемым результатом применения данных приѐмов в образовательной деятельности 

является овладение обучающимися чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов для продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 
 
Вторым условием организации эффективного обучения чтению является системнаяработа учителя-

предметника с обучающимися по анализу учебных заданий, инструкций, направленная на развитие 

навыков смыслового чтения обучающихся (умение вчитываться в задание, выделять ключевые 

слова, на развитие понимания смысла задания, на «перевод» задания, инструкции в алгоритм 

действий и др.). 
 
Третьим условием организации эффективного обучения чтению является выполнениеучащимися 

письменных заданий в тестовой и нетестовой формах разных типов (ответ на поставленные 

вопросы; высказывание своей точки зрения; приведение доводов как в поддержку высказанного 

утверждения, так и в его опровержение; объяснение различных ситуаций с помощью текста; 

доказательство высказанной чьей-либо точки зрения с опорой на прочитанный текст и т.д.). 
 
Четвѐртым условием является организация работы обучающихся с разножанровымитекстами 

(сплошными, несплошными, учебными, научными и др.). 
 
Пятым условием эффективного обучения смысловому чтению является 

использованиесовременных образовательных технологий и практик гуманитарного образования. К 

таким технологиям, применяемым в образовательной деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » 

относятся: 
 
развитие критического мышления через чтение и письмо,  
технология педагогических мастерских,  
технология учебного исследования,  
технология дебатов,технология интегративных образовательных экспедиций,  
практикам гуманитарного образования относятся те практики, которые направлены на создание 

авторских рефлексивных текстов через работу с текстами разных типов и жанров: музыкальный 

урок, театральный урок, театральный пересказ, «уроки - отражения», ситуационные задачи. 
 
целью развития смыслового чтения во внеурочной деятельности реализуются такиеформы 

работы,как организация читательских семинаров для обучающихся и педагогов,подготовка и 

реализация проектов, имеющих отношение к чтению, литературно-музыкальных композиций, 

спектаклей.  
Планируемые результаты освоения программы смыслового чтения 
 

Класс Планируемые результаты освоения Стратегии смыслового чтения 

 обучающимися стратегий смыслового  

 чтения      

     

   ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 1.Понимать роль  чтения,  использовать - диалог как основная стратегия при 
 разные  виды  чтения  (ознакомительное, анализе художе произведения; - 
 изучающее, выборочное, поисковое). «бриллиантовая карта рассказа»; - 

 2.Осознанно воспринимать и оценивать «проблема и еѐ решение»; 

 содержание и   специфику различных - «чтение с остановками»; 
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 текстов,  участвовать  в  их  обсуждении, - путешествие по главе книги; 

 давать и  обосновывать  нравственную -следуйте за персонажем книги; - 

 оценку поступков героев.   чтение с пометками (SMART, 

 3.Овладеть элементарными навыками INSERT); 

 чтения  информации,  представленной  в - чтение с вопросами; 

 наглядно-символической форме.  - чтение с обсуждением; 

 4. Использовать основные виды чтения в - карта осмысления и запоминания 

 зависимости от коммуникативной событий; 

 задачи.      - тайм-аут (паузы для сохранения 

 5.   Находить   в   тексте   требуемую информации); 

 информацию  (пробегать  текст  глазами, - мозаика (чтение вскладчину) 

 определять   его   основные   элементы, - викторина; 

 сопоставлять формы выражения - вопросно-ответные упражнения 

 информации в запросе и в самом тексте, (тонкие, толстые, простые, 

 устанавливать,являютсялиони уточняющие вопросы); 

 тождественными или синонимическими, - создание глоссария слов; 

 находить необходимую  единицу -припоминание важной информации; 

 информации в тексте).    -использование предварительных 

 6. Самостоятельно выбирать организаторов чтения; 

 интересующую  литературу;  

 пользоваться справочными источниками  

 для понимания и получения  

 дополнительной информации.   

7-8 1.Использовать основные виды чтения в - чтение с пометками (SMART, 
 зависимости от коммуникативной INSERT); 

 задачи.      - «чтение про себя», 

 2.   Находить   в   тексте   требуемую - «чтение в кружок»; 

 информацию («пробегать» текст - «чтение про себя с вопросами»; 

 глазами,   определять   его   основные - «чтение с остановками»; 

 элементы, сопоставлять  формы - «цель-действие-результат» (ЦДР); 

 выражения  информации  в  запросе  и  в - викторина; 

 самом  тексте,  устанавливать,  являются -вопросно-ответные упражнения 

 ли они тождественными или (толстые, тонкие, 

 синонимическими, находить интерпретационные, творческие, 

 необходимую  единицу информации  в оценочные вопросы) 

 тексте).   

9 Овладеть навыками смыслового чтения -вопросно-ответные упражнения 
 информации, представленной в (толстые, тонкие, 
 наглядно-символической форме. интерпретационные, творческие, 

   оценочные вопросы) 

 ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 1. Интерпретировать текст. -словарная карта (толковый словарь); 
 2.Ориентироваться в содержании текста - работа с ключевыми словами; - 
 и понимать его целостный смысл: «чтение про себя с пометками»; 

 - определять главную тему, общую цель - «отношения между вопросом и 

 или назначение текста;  ответом»; 

 - выбирать из текста или придумывать - рюкзак героя; 

 заголовок, соответствующий - волшебное дерево; 

 содержанию и общему смыслу текста; - составление плана; 

 - объяснять порядок частей/инструкций, - сопоставление/нахождение сходств 

 содержащихся в тексте;  и различий; 

 - формулировать тезис, выражающий - конспектирование/ составление 

 общий смысл текста. 3. Находить в кратких записей; 

 тексте требуемую информацию - ЗХУ, ОБЗОР, INSERT (маркировка 

 (пробегать текст глазами, определять его текста значками по мере его чтения); 

 основные элементы, сопоставлять - компрессия (сжатие) текста 

 формы выражения информации в  

 запросе и в самом тексте, устанавливать,  

 являются ли они тождественными или  
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 синонимическими, находить  

 необходимую единицу информации в  

 тексте).   

 4. Выделять смысловые части  

 художественного текста, составлять  

 тезисы и план прочитанного.  

 5. Овладеть различными видами  

 пересказа (подробный, краткий,  

 выборочный, с элементами  

 комментария, с творческим заданием).  

7-8 1. Ориентироваться в содержании текста - «пирамида фактов»; 
 и понимать его целостный смысл: - «пузыри»; 

 -предвосхищать содержание -таблица «плюс-минус-интересно» (и 

 предметного плана текста по заголовку и еѐ модификация «плюс – минус – 

 с опорой на предыдущий опыт; вопрос»); 

 - сопоставлять основные текстовые и - таблица «знаю – хочу знать – узнал» 

 внетекстовые компоненты: (ЗХУ); 

 обнаруживать соответствие между - таблица «верные/неверные 

 частью текста и его общей идеей, утверждения»; 

 сформулированной вопросом, объяснять - таблица «толстых и тонких 

 назначение карты, рисунка, пояснять вопросов»; 

 части графика или таблицы и т. д. - логическая 

 2. Решать учебно-познавательные и перегруппировка/восстановление 

 учебно-практические задачи, требующие последовательности; 

 полного и критического понимания - составление плана; 

 текста:  - перекодирование информации; 

 - определять назначение разных видов - «мозаика»; 

 текстов;  - составление списка; 

 - ставить перед собой цель чтения, - конспектирование; 

 направляя внимание на полезную в составление кратких записей; 

 данный момент информацию; - компрессия (сжатие) текста; 
 

 - различать темы и подтемы - перевод смысла текста в другую 

 специального текста; форму (таблицы, кластеры, графики, 

 - выделять главную и избыточную «карты памяти» (интеллект-карты и 

 информацию; др.) 

 - прогнозировать последовательность  

 изложения идей текста;  

 - сопоставлять разные точки зрения и  

 разные источники информации по  

 заданной теме.  

 3. Преобразовывать текст, используя  

 новые формы представления  

 информации: формулы, графики,  

 диаграммы, таблицы (в том числе  

 динамические, электронные, в частности  

 в практических задачах), переходить от  

 одного представления данных к другому.  

 4. Структурировать текст, используя  

 нумерацию страниц, списки, ссылки,  

 оглавления; проводить проверку  

 правописания; использовать в тексте  

 таблицы, изображения.  

 5. Проводить текстоведческий анализ  

 учебно-научных, деловых,  

 публицистических, разговорных и  

 художественных текстов  

9 1.Решать учебно-познавательные и - «линии сравнения или 
 учебно-практические задачи, требующие антиципация»; 
 полного и критического понимания - перевод смысла текста в другую 
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 текста: форму (таблицы, кластеры, графики, 

 - выполнять смысловое свертывание «карты памяти» (интеллект-карты и 

 выделенных фактов и мыслей; др.); 

 - формировать на основе текста систему - составление списка, плана; 

 аргументов (доводов) для обоснования - конспектирование/ составление 

 определѐнной позиции. 2. кратких записей; 

 Структурировать текст, используя -перекодирование информации 

 нумерацию страниц, списки, ссылки,  

 оглавления; проводить проверку  

 правописания; использовать в тексте  

 таблицы, изображения.  

 3. Выявлять имплицитную информацию  

 текста на основе сопоставления  

 иллюстративного материала с  

 информацией текста, анализа подтекста  

 (использованных языковых средств и  

 структуры текста).  

 РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 1. Участвовать в диалоге по - аргументы; 
 прочитанным произведениям, понимать - иллюстрация; 

 чужую точку зрения и аргументированно - письмо от лица героя; 

 отстаивать свою. 2. Строить устные и - рассказ; 

 письменные высказывания на основе - свободное письмо («письмо без 

 прочитанного текста. правил»); 

 3. Сравнивать и противопоставлять -незаконченные предложения 

 заключенную в тексте информацию (упражнение на дополнение); 

 разного характера. -рубрикация и системная организация 

 4. Обнаруживать в тексте доводы в  

 подтверждение выдвинутых тезисов. 5.  
 

 Делать выводы из сформулированных  

 посылок.  

 6. Выводить заключение о намерении  

 автора или главной мысли текста.  

 7. Редактировать собственный текст.  

7-8 1.Создавать тексты различных стилей и - «письмо по правилам»; 
 функционально-смысловых типов речи. - эссе; - стратегия G-S-R (аннотация – 
 2. Создавать письменные высказывания реферат – пересказ); - 

 различных типов и жанров в верные/неверные утверждения; 

 социальнокультурной, учебно-научной, - редактирование; 

 деловой сферах общения. - незаконченные предложения 

 3.Преобразовывать текст, используя (упражнение на дополнение); 

 новые формы представления - стратегии работы с рассуждением 

 информации: формулы, графики, («точка зрения») 

 диаграммы, таблицы (в том числе  

 динамические, электронные, в частности  

 в практических задачах), переходить от  

 одного представления данных к другому.  

 4. Редактировать собственный текст  

9 1. Выявлять имплицитную информацию - «ромашка Блума»; 
 текста на основе сопоставления - редактирование; 
 иллюстративного материала с - трансформация текста в другую 

 информацией текста, анализа подтекста литературную или внетекстовую 

 (использованных языковых средств и форму (амплификация, жанровая 

 структуры текста). интерпретация текста, иллюстрация и 

 2. Преобразовывать текст, используя др.) 

 новые формы представления  

 информации: формулы, графики,  

 диаграммы, таблицы (в том числе  

 динамические, электронные, в частности  
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 в практических задачах), переходить от  

 одного представления данных к другому.  

 3. На основе имеющихся знаний,  

 жизненного опыта подвергать сомнению  

 достоверность имеющейся информации,  

 обнаруживать недостоверность  

 получаемой информации, пробелы в  

 информации и находить пути  

 восполнения этих пробелов.  

 4. Соблюдать нормы речевого  

 поведения в различных сферах и  

 ситуациях общения, в том числе при  

 обсуждении дискуссионных проблем.  

 СТРАТЕГИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 Использовать в читательской Стратегии работы с текстами малого 
 деятельности стратегии смыслового жанра (сказка, рассказ, новелла, 
 чтения. анекдот): 

7-8 Овладеть основными стратегиями - «рассказ» с использованием граф- 
 информационной переработки схемы; 

 письменного текста (в зависимости от - «поставь проблему – предложи ее 
 целевой читательской установки, вида решение»; 
 читательской деятельности, эта па Стратегии работы с текстами средних 
 чтения и жанровой разновидности и больших жанров (повесть, роман): 
 текста). - «обзор» в ее модификации 

9 Овладеть навыком смыслового чтения: «экскурсия по главе книги»; 
 осмысленно использовать навыки - «следуйте за персонажем» (с 

 смыслового чтения в зависимости от составлением граф-схем); 
 

 целевой читательской установки, вида - «цитаты действующих лиц»; 

 читательской деятельности, этапа чтения - «презентация книги». 

 и жанровой разновидности текста). Стратегии вопросов и ответов: 

 2.Знать основы современных технологий - «где ответ?»; 

 сбора, обработки и представления - «мозговой штурм»; 

 информации; современные стратегии - «спросите автора»; 

 чтения и понимания текста. 3. Стратегии чтения информационного 

 Выстраивать траекторию и описательного текста 

 самообразования на основе культуры - каркас изменений; 

 чтения. - ключи к чтению учебного текста; 

  - магнит; 

  - модель Фрейера; 

  - обзор информации; 

  - матрица семантических 

  характеристик (соотношение 

  категории и ее характеристики); 

  - матрица «Определение роли»; - 

  «представьте себе»; 

  - пирамида фактов; 

  - пузыри; 

  - PAФT; 

  - таблица; 

  - точка зрения; 

  - интеллект-карта 

 РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 1. Понимать душевное состояние - мой читательский паспорт; 
 персонажей текста, сопереживать им. 2. - портрет читателя; 
 Связывать информацию, обнаруженную - читательское эссе; 

 в тексте, со знаниями из других - моя читательская биография; 

 источников. 3. Оценивать утверждения, - карта текста; 

 сделанные в тексте, исходя из своих - бортовой журнал; 

 представлений о мире. - координаты доступа; 
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  - синквейн 

  - магнит знаний 

7-8 1. Приобрести первичный опыт - рекомендательный список; «очень 
 критического отношения к получаемой важная таблица» («ЗХУ»); - путевые 

 информации, сопоставления еѐ с записки; 

 информацией из других источников и - двухчастный дневник; 

 имеющимся жизненным опытом. - график интереса; 

 2.Анализировать изменения своего - личный прогноз; 

 эмоционального состояния в процессе - синквейн 

 чтения, получения и переработки  

 полученной информации и еѐ  

 осмысления. 3. Оценивать утверждения,  

 сделанные в тексте, исходя из своих  

 представлений о мире. 4. Откликаться на  

 форму текста: оценивать не только  

 содержание текста, но и его форму, а в  

 целом – мастерство его исполнения.  

9 1. Использовать полученный опыт - кластеры; 
 восприятия информационных объектов - логические цепочки; 

 для обогащения чувственного опыта, - инсерт; 

 высказывать оценочные суждения и - «пирамида фактов»; 

 свою точку зрения о полученном - «пузыри»; 

 сообщении (прочитанном тексте). - карта типа текста; 

 2.Критически относиться к рекламной - карта фрейма текста; 

 информации. 3. Находить способы - паутина обсуждения; 

 проверки противоречивой информации. - карта межпредметных связей; 

 4. Определять достоверную - сводные таблицы; 

 информацию в случае наличия - граф-схема текста; 

 противоречивой или конфликтной - синквейн. 

 ситуации.  

 

 

Сформированность планируемых результатов по программе смыслового чтения диагностируется 

в рамках проведения специально организованной работы по оценке читательской компетентности 

в 5, 7 классах, в ходе межпредметных комплексных работ на основе единого текста во 5-8 классах. 

Опосредованно уровень сформированности читательской компетентности прослеживается в 

предметных результатах по литературе, родной литературе, по предметам естественнонаучного 

цикла. 

 

2.1.8.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 
МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»созданы необходимые условия для реализации программы развития 

УУД, в том числе для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Укомплектованность  100%     

педагогическими,  руководящими      

и иными работниками       
   

Уровень квалификации 
Педагоги  МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»  на  уровне  основного  
общего 

педагогических и иных образования   обладают   необходимой   квалификацией   для 

работников   реализации программы формирования УУД:  

   -педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

   учащихся начальной, основной и старшей школы;  

   -педагоги прошли курсы повышения квалификации, 
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   посвященные ФГОС;    

   -педагогиучаствоваливразработкепрограммыпо 

   формированию УУД;    

   -  педагоги  могут  строить  образовательный  процесс  в  рамках 

   учебногопредметавсоответствиисособенностями 

   формирования конкретных УУД;   

   -педагоги   осуществляют   формирование   УУД   в   рамках 

   проектной, исследовательской деятельностей;  

   -характер   взаимодействия   педагога   и   обучающегося   не 

   противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

   -  педагоги  владеют  навыками  тьюторского  сопровождения 

   обучающихся;    

   - педагоги умеют применять диагностический инструментарий 

   для   оценки   качества   формирования   УУД   как   в   рамках 

   предметной, так и внеурочной деятельности.  
    

Непрерывность   100% педагогов на уровне ООО прошли курсовую подготовку по 

профессионального  развития организации образовательного процесса ФГОС ООО; 

педагогических работников 100% педагогов прошли обучение по проблеме формирования 

   ИКТ-компетентности обучащихся;   

   70%  педагогов  прошли  обучение  по  проблеме  формирования 

   смыслового чтения.    
        

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
 

обучающимися МБОУ СОШ с.Мальбагуш универсальных учебных действий  

Система оценки в сфере УУД в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»включает в себя следующиеь 

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 МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»по формированию и развитию УУД у учащихся 

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму);

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия);

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа 

в сотрудничестве с учителем);

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий 

на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия);
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обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
 

Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» при получении 

основного общего образования является: 
 
 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.

Оценивание формирования УУД в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»при освоении программы 

основного общего образования не является балльным. При этом используются технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий описаны в разделе 1.3. «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы освновного 

общего образования». 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения 
 

данном разделе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  

« СОШ с.Мальбагуш» приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Программы учебных предметов 

на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 
 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.  
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 
 
процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

« СОШ с.Мальбагуш»всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.   
Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ, составленных как на 

уровень основного общего образования, так и на учебный год. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания. 
 
Рабочие программы, составленные на уровень основного общего образования, включают 

следующие разделы: 
 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  
содержание учебного предмета, курса;  
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.  
В  данном  разделе  ООП  ООО  МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»приводится  основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении основного
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 общего образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочихпрограмм учебных предметов. Полное изложение рабочих программ учебных предметов, 

составленных на уровень основного общего образования, предусмотренных к изучению при 

получении основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС ООО, приведено в Приложении к данной ООП ООО МБОУ СОШ 

с.Мальбагуш.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 
 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 
 
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 
 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 
 
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 
 
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 
 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 
 
процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 
 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 
 
процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 
 
Главными задачами реализации Программы являются: 
 
-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
 
-усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
 
анализе и оценке языковых фактов; 
 
-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
 
языковых средств; 
 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 
 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
 
-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
 
-для  развития  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,  самореализации 
 
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 
-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
 
-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 
 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; -для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

-для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; -для овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 
  
Речь. Речевая деятельность  
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат,статья,рецензия);публицистического стиля и 

устной публичной речи(выступление,обсуждение, статья, интервью, очерк);официально-делового 

стиля(расписка, доверенность, заявление,  
резюме).  
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация.Функционально-смысловые типы текста(повествование,  
описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  
Специфика художественного текста. Анализ 

текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).  
 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-
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расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия.  
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 
 
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
 
зависимости от сферы и ситуации общения. 
 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
 

Культура речи  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
 
Основные критерии культуры речи. 
 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 
 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средстваобщения.Межкультурная коммуникация. 
 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки оязыке Общие 

сведения о языке 
 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 
 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 
 
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 
 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.Взаимообогащение 

языков народов России. Выявление лексических и фразеологическихединиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
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Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 

Фонетика, орфоэпия и графика 
 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 
 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 
 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. 
 
Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
 

Морфемика и словообразование 
 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
 
Морфемный анализ слова. 
 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная 

основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ 

слова. 
 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
 

Лексикология и фразеология 
 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы 

как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 
 
Понятие об этимологии. 
 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 Морфология 
 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частейречи. Служебные части 

речи.Междометия и звукоподражательные слова 
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Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Синтаксис 
 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды 

связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
 
 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания 

 

Правописание: орфография и пунктуация 
 

 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

 

По годам обучения содержание программы по русскому языку на уровень основного общего 

образования структурировано следующим образом: 
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5 КЛАСС  

  
Язык и общение. Речь. Речевая деятельность. 
 

 

Язык и человек. Язык и речь. Речевое общение. Общение устное и письменное. Формы речи  Виды 

речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Чтение и его виды. Слушание и 

его приѐмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). 
 
 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

 

I. Части слова.Орфограмма.Место орфограмм в словах.Правописание проверяемых 
 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и,у,а после 

шипящих. Разделительные ъ и ь.  
 

II. Части речи.Глагол:время,лицо,число,род(в прошедшем времени).Правописаниегласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тсяи-ться в глаголах; раздельное написание не с 

глаголами. 
 
 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 
 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 
 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). Раздельное написание предлогов 

с другими словами. 
 
Текст. Тема текста, его основная мысль. Функционально-смысловые типы текста 
 

(повествование, описание, рассуждение). Изложение подробное по плану. Сочинение по 

впечатлениям. Правка текста. 
 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
 

I. Основные синтаксические понятия(единицы):словосочетание,предложение,текст.Пунктуация 

как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 
 
Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Главные члены 

предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения (с двумя главными 

членами). 
 
Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами 

а,но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и c союзами а,но,и. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Синтаксический разбор словосочетания и 

предложения. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. 
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Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном перед и,а,но,чтобы,потому что, хотя, 

когда, который,что, если. 
 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
 
Тире в начале реплик диалога. Пунктуационный разбор простого предложения. 
 

Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изученного материала. 

Умениеинтонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные 
 
и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 
 

Диалог, этикетные диалоги. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Письмо как одна из как одна из 

разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв 

о сочинении товарища. Сочинение по картине. Основные критериикультуры речи. Речевой 

этикет.Овладение лингво-культурными нормами речевогоповедения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальныесредства общения. Межкультурная 

коммуникация.  
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.  
I. Фонетика как раздел науки о языке.Звук как единица языка.Звуки речи;гласные исогласные 

звуки. Твѐрдые и мягкие согласные. Твѐрдые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие 

парных звуков. Гласные и согласные в речи.  
Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 
 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
 
Печатные и рукописные буквы; прописные и строчные. 
 
Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 
 
Звуковое значение букв е,ѐ,ю,я. 
 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических).  
III. Функционально-смысловые типы текста(повествование,описание,  
рассуждение).Описание предмета, картины (натюрморта). Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, задачи, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием.  
Лексика. Культура речи   
I. Лексика как раздел науки о языке.Слово как единица языка.Слово и еголексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. Толковые словари. Понятие об 

этимологии. 
 
II. Умение пользоваться толковым словарѐм,словарѐм антонимов и др.Умение употреблятьслова в 

свойственном им значении.  
III. Функционально-смысловые типы текста(повествование,описание,  
рассуждение). Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица. Описание 

изображѐнного на картине.  
Морфемика. Орфография. Культура речи   
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I. Морфемика как раздел науки о языке.Морфема как наименьшая значимая частьслов. Изменение 

и образование слов. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. 
 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных а и о в корнях -лаг-—-лож-, -раст-—рос-. Буквы ѐ  
— о после шипящих в корне. Буквы и и ы после ц.  
II. Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного 

материала.Умениепользоваться орфографическими словарями.  
III. Рассуждение,его структура и разновидности.Рассуждение в повествовании.Письмо-

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 
 

Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное  
 
I. Имя существительное как часть речи.Синтаксическая роль именисуществительного в предложении. 

Существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Три склонения имѐн существительных. Падеж имѐн существительных. 
 
Правописание гласных в падежных окончаниях имѐн существительных. Склонение 

существительных на -ия,-ий,-ие.  
Буквы о—е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени 

ссуществительными, род которых может быть определѐн неверно (например, 

фамилия,яблоко).  
Умение правильно образовывать у имѐн существительных формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного падежа множественного числа(чулок, мест и т.д.).  
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 
 
III. Функционально-смысловые типы 

текста(повествование,описание,рассуждение).Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое 

изложение-повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика.  
Имя прилагательное   
I. Имя прилагательное как часть речи.Синтаксическая роль имени прилагательного впредложении.  
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.  
Полные и краткие прилагательные. Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных(труден,  
трудна, трудно).  
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  
III. Описание животного.Структура данного жанра,его стилистические 

разновидности.Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану).  
Глагол  
I. Глагол как часть речи.Синтаксическая роль глагола в предложении.Не с 

глаголами.  
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Неопределѐнная форма глагола (инфинитив на –ть(-ться),-ти(-тись),-чь(-чься). Правописание –

ться и -чь(-чься) в неопределѐнной форме (повторение).  
Совершенный и несовершенный вид глагола.  
Правописание чередующихся гласных е—и в корнях глаголов -бер-—-бир-, -дер-—-дир-, -мер- — 

-мир-, -пер- —-пир-, -тер- — -тир-, -стел- — -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее, будущее.  
Спряжение глагола. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  
Морфологический разбор глагола.  
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах,при произношении которых 

допускаютсяошибки (начать,понять;начал,понял;начала,поняла;повторит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 
 
Умение употреблять при глаголах существительные в нужном падеже. Умение 

использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мыслей, для 

устранения неоправданного повторения слов. 
 
Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на тему пословицы.  
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Устный рассказ по рисунку. 

Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 
 
Повторение и систематизация изученного в 5 классе   

6 КЛАСС   

Язык. Речь. Общение. 
 

Русский язык — один из развитых языков мира. Русский язык как один изиндоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 
 
Язык, речь, общение. Устное и письменное общение. Ситуация общения. Компоненты речевой 

ситуации. 
 
Повторение изученного в 5 классе   

Текст  
 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые (опорные) слова. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, его особенности, 

сфера употребления. 
 
Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному 

предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 
 

Лексика. Культура речи.  
I. Повторение пройденного по лексике в5классе. 
 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова (историзмы, архаизмы) 
 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
 

Словари русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов, 

иностранных слов, устаревших слов, этимологические и т. д. 
 
Умение определять по лексическим словарям, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 
 
III. Сбор и анализ материалов к сочинению:рабочие материалы.Сжатый 

пересказисходного текста. Сочинение – рассуждение.  
Фразеология. Культура речи.  
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I. Фразеология как раздел науки о языке.Свободные сочетания слов и фразеологическиеобороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 
 
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь.  
II. Умение пользоваться фразеологическим словарѐм.  
III. Сообщение о происхождении фразеологизмов(на выбор).Словообразование. Орфография. 

Культура речи.  
I. Повторение пройденного по морфемике в5классе. 
 
Основные способы образования слов в русском языке: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный. Сложение как способ 

 словообразования (основ, слов, полных и сокращѐнных слов, аббревиация). Переход одной части 

речи в другую как способ словообразования. Образование слов в результате слияния сочетаний 

слов в слово. 
 
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
 
Понятие об этимологии. Этимологические словари. 
 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- — -кос-,-гар-—-гор-,-зар- 
 

— -зор-.Правописание буквыии после приставок на согласные,гласных в при-ставкахпре- и при-

.Правописание соединительных гласных o и e. 
 
Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
 

II. Умение согласовывать со сложносокращѐнными словами прилагательные и глаголы 

впрошедшем времени. 
 
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила. 
 
III. Описание помещения.Сообщение об истории слова(по выбору).Систематизацияматериалов к 

сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. Сочинение по картине. 
 
Морфология. Орфография. Культура речи Имя 

существительное  
 
I. Повторение сведений об имени существительном,полученных в5классе.Склонение 

существительных на - мя. Несклоняемые существительные. 
 
Существительные общего рода. Текстообразующая роль существительных. 

Словообразование имѐн существительных. 
 
Не с существительными.Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик) .Правописаниегласных в 

суффиксах –ек и -ик; буквы o и e после шипящих в суффиксах. 

Морфологический разбор существительного. 
 

II. Основные морфологические нормы русского литературного языка. Умение правильно 

образовывать формы косвенных падежей существительных на-мя,правильно употреблять в речи 

несклоняемые существительные, определять их род, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода. 
 
Умение определять значения суффиксов существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 
 
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила. 
 
III. Выражение благодарности в форме письма.Публичное выступление о происхожденииимѐн. 

Сочинение-описание по личным впечатлениям. 
 
Имя прилагательное  
 
I. Повторение сведений об имени прилагательном,полученных в5классе.Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. 
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Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Словообразование имѐн 

прилагательных. 

 

Не с прилагательными.Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных;гласные и 

согласные в суффиксах прилагательных -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) ; различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
 
Морфологический разбор прилагательного. 
 

 Основные морфологические нормы русского литературного языка. Умение правильно 

образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при 

образовании степеней сравнения; определять значения суффиксов прилагательных 

(уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).  
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.  
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила.  
III. Описание природы;структура данного текста,его языковые 

особенности;описаниепредметов, находящихся вблизи и вдали. Продолжение текста по 

заданному началу. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание 

пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 

промысла.  
Имя числительное   
I. Имя числительное как часть речи.Синтаксическая роль имѐн числительных впредложении. 

Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа, дробные и 

собирательные. Текстообразующая роль числительных. Склонение количественных 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь на конце и в середине 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение порядковых 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

Морфологический разбор числительного. 
 
II. Основные морфологические нормы русского литературного языка. Умение правильно 

употреблять числительные для обозначения дат(в устной иписьменной речи), числительные 

двое,трое и др., числительные оба,обе в сочетании с существительными. Умение выражать 

приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и 

существительного (например, минут пять,километровдесять).Умение соблюдать в практике 

письменного общения изученные орфографическиеправила. 
 
III. Юмористический рассказ по рисунку.Публичное выступление на 

нравственноэтическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом.  
Местоимение   
I. Местоимение как часть речи.Синтаксическая роль местоимений в 

предложении.Разрядыместоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений.  
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределѐнных местоимений. Дефис в неопределѐнных 

местоимениях перед суффиксами -то,-либо,-нибудь и после приставки кое-. 
 
Не в неопределѐнных местоимениях.Слитное и раздельное написание не и 

нивотрицательных местоимениях. 
 

Морфологический разбор местоимения. 
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Основные морфологические нормы русского литературного языка.  Умение употреблять 

личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения.  
Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста.  
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила.  
III. Рассказ по сюжетным рисункам от1-го лица.Рассуждение как тип текста,его строение(тезис, 

аргумент, вывод), языковые особенности; сочинение-рассуждение.  
Сочинение по картине.  
Глагол   
I. Повторение сведений о глаголе,полученных в5классе.  
Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Употребление 

личных глаголов в значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов. 
 
Раздельное написание частицы бы(б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и ив глаголах в 

повелительном наклонении. Правописание гласных в суффиксах -ова-(ева-) и - 

ыва- (-ива-).  
Морфологический разбор глагола.  
II.Основные морфологические нормы русского литературного языка.  Умение употреблять 

формы одних наклонений в значении других и неопределѐннуюформу (инфинитив) в значении 

разных наклонений.  
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила.  
III. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.Рассказ 

оспортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го или от 1-го лица. 
 
Рассказ на основе услышанного; его строение, языковые особенности. 

Сообщение о творчестве скульптора. 
 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах   

7 КЛАСС 
 
Русский язык как развивающееся явление  

Повторение изученного в 5-6 классах  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
 
Тексты и стили речи   
Текст. Стиль литературного языка. Диалог. Публицистический стиль. 
 

Морфология. Орфография. Культура речи   

Причастие  
 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. Различные точки 

зрения на место причастия в системе частей речи. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 
 
Не с причастиями.Правописание гласных в суффиксах действительных истрадательных причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Одна буква н в кратких причастиях. 
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II. Основные морфологические нормы русского литературного языка.Умение правильно ставить 

ударение в полных и кратких страда тельных причастиях 

(принесѐнный,принесѐн,принесена,принесено,принесены), правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом. 
 
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное 

изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии.  
Деепричастие   
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.  
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий 

в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания 

при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Различные точки зрения на 

место деепричастия в системе частейречи.  
Не с деепричастиями.  
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  
III. Рассказ по картине.  
Наречие   
I.  Основные морфологические нормы русского литературного языка.  Наречие  как  часть  речи.  

Синтаксическая  роль  наречий  в  предложении.  Степени 
 
сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 
 
Словообразование наречий. 
 

Правописание не с наречиями на -о и -е;не-ини- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и 

-е. 
 
Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на 

конце наречий. 
 
Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение 

использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  
III. Описание действий как вид текста:структура текста,его языковые особенности.Пересказ 

исходного текста с описанием действий. Рассказ по картине  
Категория состояния   
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния.  
II. Сжатое изложение текста с описанием состояния человека или природы.  
Служебные части речи  Предлог  

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 
  
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 
 
Текстообразующая роль предлогов. 
 
Слитные  и  раздельные  написания  предлогов  (втечение,ввиду,вследствие  и  др.). 
 
Дефис в предлогах из-за,из-под. 
 

Умение правильно употреблять предлоги в и на,с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по,благодаря,согласно,вопреки.  
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз  
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Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые  
составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов.  
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато,тоже,чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицейже.  
Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
 
Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  
Частица   
I. Частица  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  частиц  в  предложении. 
 
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 
 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
 
Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  
III.  Рассказ по данному сюжету. Сочинение по картине.  
Междометие. Звукоподражательные слова   
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 
 
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 
 
Умение  выразительно  читать  предложения  с  междометиями.  
Повторение и систематизация изученного в 7 классе   
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на 
 
эту тему. 
 

8 КЛАСС   

Функции русского языка в современном мире  

Повторение изученного в V–VII классах   

Синтаксис, пунктуация, культура речи  
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. 
 

Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Виды связи слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание.  

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении.  
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  
Простое предложение  
 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Структурные типы  простых предложений (двусоставные и односоставные).  
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение.  
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 
 
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.  
Простые двусоставные предложения Главные 

члены предложения  

I.Повторение пройденного о подлежащем.  
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Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Типы сказуемого. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
 
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  
Второстепенные члены предложения   
I.Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Способы их выражения. Прямое 

и косвенное 
 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
 
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  
Простые односоставные предложения  
 

Типы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
 
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами.  
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени  
места. 

Инструкция. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.Простое осложненное предложение  
 

Однородные члены предложения  
 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 
 
Однородные и неоднородные определение. Ряды однородных членов предложения. 
 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. 
 
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах 
 
 в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

         Изложение текста, основанное на сравнительной характеристике. 

Сочинение, основанное на сравнительной характеристике-описании.  
Обособленные члены предложения   
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

Рассуждение на дискуссионную тему. 
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Слова, грамматически не связанные с членами предложения Обращение. 

Вводные и вставные конструкции  

I.  Повторение изученного об обращении.  
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в  
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 
 
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или  об истории  
своего края.  
Чужая речь   
I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора 

внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
 
Рассказ по данному началу с включением диалога.  
Повторение изученного в 8 классе  
Тексты  смешанного  типа.  Сочинение  повествовательного  характера  с  элементами описания 

(рассуждения). 
 

9 КЛАСС   

Международное значение русского языка     

Повторение пройденного в 5 - 8 классах   
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
 

Сложное предложение. Культура речи.   

Сложносочиненные предложения   
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения 
 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков 

препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
 
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
Сложноподчиненные предложения  
 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 
 
Основные группы сложноподчиненных предложений  
 

I.Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 
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Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 
 
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление).  
Бессоюзные сложные предложения   
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 
 
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
 
Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами  
связи.  
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах   
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. Сочинение 

публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные 

темы.  
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). Тезисы 
 

статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план литературно-

критической статьи. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 
Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

2.2.2.2. Литература  

Цели и задачи литературного образования  
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
 

-на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 
 
-на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений; 
 
-на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 
 
-на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 
 
-на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
 
цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 
 
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя  
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родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 
 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию 

и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе 

у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 
 
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей. 
 
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 
 
базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках литературы.  
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: -осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; -формирование и развитие 

представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  
-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания  
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п.; -формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и  
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и  
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; -формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  
-воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; -воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения 

к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; -

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
 
-формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; -

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; -

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  
процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 



251 
 

По годам обучения содержание программы по литературе на уровень основного общего 

образования структурировано с учѐтом обязательных требований следующим образом: 

 

Пятый класс 

  Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные  элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа 

с ним. 

Устное народное творчество   

Фольклор – коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное, индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки-повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество( развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной 

сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»-  народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

( закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола(начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок( начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси(обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись( начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя ( детство и годы учения, 

начало литературной деятельности).М.В.Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
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( начальные представления). 

Из литературы XIX века 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце(детство, начало литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья  под  Дубом»( на выбор).Осмеяние пороков – 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория ( начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте( детство и начало творчества, 

Жуковский –сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки.  Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. .Лирическое послание(начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIXвека 

Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно – 

реальное в литературной  сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

произведения. 

 Пётр Павлович Ершов. « Конёк- орбунок».( Для  внеклассного  чтения.) Соединение сказочно- 

фантастических ситуаций, художественного  вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин.«AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. ( Для  внеклассного  чтения.) 

Теория литературы. Литературная сказка( начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способ рифмовки.  «Бродячие сюжеты»  сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте( детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  

Из Гете («Горные вершины…») 
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«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет( развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация( начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе( детство, годы учения, начало 

литературной деятельности).  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством» (Для внеклассного чтения).Поэтические картины народной 

жизни(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании  образов 

героев. Изображение конфликта светлых и тёмных сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина.  Речевая  

характеристика  персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о  писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму».  Реальная основа произведения. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостного 

человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе ( детство, начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 
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Теория литературы. Юмор (развитие представлений).Речевая характеристика персонажей( 

начальное представление). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима»,  А.В.Кольцов «В 

степи».Выразительное чтение наизусть  стихотворений( по  выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое воспоминание о Родине.  

Владимир Галактионович  Короленко. Краткий рассказ о писателе(детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой  и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» 

и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения( начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 

пути).  

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России.  Особенности поэтического языка С.А.Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе( детство, начало литературной  

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика  в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее 

и различное). 

Сказы П.П.Бажова. «Малахитовая шкатулка» (для внеклассного чтения) 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XXвеке. Драма как род литературы( 

начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 
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«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе( детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения( начальные 

представления). 

В.П.Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка». Проблематика рассказов  (для 

внеклассного чтения) 

 « Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны.  

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе   

И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». Стихотворения-шутки. Юмор в произведениях 

Николай  Назаркин. Рассказ «Изумрудная рыбка» (для внеклассного чтения) 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада( развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс  Кристиан  Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литератур. Аллегория ( иносказание) в повествовательной  литературе. 
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Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Эрнест Гофман «Щелкунчик и мышиный король». Нравственная проблематика сказки. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

Шестой класс 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность.  

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория л и т е р а т у р ы . Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей».  И.А.Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «Зимний вечер» 
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«И. И. Пущину», «В Сибирь». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения) 

 «Выстрел». Своеобразие главного героя. Характер Сильвио: благородство, самолюбие.  

Мстительность и ее преодоление Смысл названия.  Мастерство композиции: три выстрела и три 

рассказа о них. (Для внеклассного чтения) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория л и т е р а т у р ы . Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная  характеристика персонажей( развитие представлений). 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у березы...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» Жизнеутверждающее начало в 

лирике А.А.Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи А.Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии(развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория л и т е р а т у р ы . Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Стихотворение «Несжатая полоса». Жизнь и труд крестьян в изображении поэта. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

 Н.С.Лесков «Человек на часах». Нравственные проблемы рассказа. (для внеклассного чтения) 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

А. П. Чехов.  Слово о писателе.  Герои  рассказов «Пересолил», «Лошадиная фамилия»  (для 

внеклассного чтения) 

Родная природав стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...» 

 Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...». А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория л и т е р а т у р ы . Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ  (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория л и т е р а т у р ы . Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С.Самойлов. 

«Сороковые». 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 

о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в 

годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие представлений) 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы: «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» 

героя в литературе. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине и к родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 

нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Т е о р и я литературы.Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы 
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Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория л и т е р а т у р ы . Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де  Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе, 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 

Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . «Вечные» образы в искусстве (начальные представления) 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении 

к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин.  

Теория л и т е р а т у р ы . Притча (начальные представления). 

М. Пар «Вафельное сердце» (для внеклассного чтения) 

 

Седьмой класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира  
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине 

и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для внеклассного чтения.) 

 «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе народов 

мира. Роль гиперболы в создании образа героя.(для самостоятельного чтения)  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).  

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Контрольная работа по теме «Былины» 

Из древнерусской литературы  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно- 

поэтические мотивы в повести. 

Теория л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

Сочинение -1ч. 

Контрольная работа по теме «Русский фольклор и древнерусская литература» 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов.  

Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин.  

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
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Из русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление 

«На берегу пустынных волн...»),«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи.  Развитие понятия о балладе. Особенности содержания и формы баллады. 

Своеобразие жанра. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина – 1ч. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, её значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова  – 1ч. 

Внеклассное чтение. Ю. Яковлев «Багульник»  

Николай Васильевич Гоголь.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 
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Теория л и т е р а т у р ы . Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя   

Внеклассное чтение. В. Железников «Чучело». 

Иван Сергеевич Тургенев.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным.  

Характер  главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения в прозе Тургенева «Русский язык» 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Стихотворение «Вчерашний день часу в шестом». Тема поэта и поэзии, и их роли в обществе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой.  

Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историческая баллада (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

«Премудрый пискарь». Для самостоятельного чтения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Гротеск (начальные представления). Ирония( развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. 

 Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

Теория л и т е р а т у р ы . Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 
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Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

 А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина . 

Максим Горький.  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».  Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

 «Челкаш» (Для внеклассного чтения). 

Сочинение по творчеству М.Горького  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество В.Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев.  

Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов.  

Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим 
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сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире» (для внеклассного чтения) 

Сочинение по произведениям В.Маяковского, Л.Андреева, А.Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак.  

Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением 

Б.Л.Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор)   

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Т е о р и я литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. 

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика 

и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

 (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр  Трифонович  Твардовский.  

Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги).  

Духовное напутствие молодежи. 

Т е о р и я литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко.  
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Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века  

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле». Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Песня  как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов.  

  Краткий рассказ об аварском  поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление 

зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим 

людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского  поэта. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Бернс. 

Особенности творчества. 

«Честная бедность».  

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер 

произведения. 

Джордж Гордон Байрон.  

«Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его  

обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трехстишия).  

Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория л и т е р а т у р ы . Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов».  

 Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория л и т е р а т у р ы .Рождественский рассказ(развитие представления). 

Рэй Дуглас Брэдбери.  

 «Каникулы». Фантастические рассказы Рэя Брэдбери как выражение стремления уберечь людей 

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе  добра. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Итоговое тестирование  

Восьмой класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг  самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира 

на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа 

песни о Ермаке. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 

и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. 
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Пугачев в историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историзм художественной литературы (начальные представления), 

Роман (начальные представления), Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к истории, исторической 

теме и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри».  «Мцыри»   как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Стихотворения «Узник», «Выхожу один я на дорогу…» 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория л и т е р а т у р ы . Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений).Ремарка как форма выражения авторской позиции( начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 

Рассказ «Ася». Образ « тургеневской девушки»: обаяние, самоотверженность, скромность. Драма 

рассказчика, обреченного на одиночество. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай  Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория л и т е р а т у р ы . Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер» «Silentium», «Умом Россию не понять..»; А. А. Фет. «Первый ландыш», 

«Шепот, робкое дыхание..»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях  в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия», «На поле Куликовом». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание 

и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 

С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме  С.А. Есенина. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Драматическая поэма (начальные представления). 

      Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе( детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм  литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне  1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;  

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют,..»; А. Фатьянов. «Соловьи»;  

Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

 Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими  Родине: 

Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть». Дон-

Аминадо. «Бабье лето». И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 

Общее и индивидуальное в произведениях поэтов  Русского зарубежья о Родине. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её  глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Классицизм. Комедия(развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
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«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений). 

                      

                                                                                                   

                                                                   Девятый класс 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Г.Р.Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новатор-

ства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 
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«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценическихперсонажей. Образность и афористичность 

языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С.Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви.  Слияние личных, философских,  

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений   Онегин».   Обзор  содержания.   «Евгений  Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа.  Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, 

 Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев;   «почвенники» —  

Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт  и Сальери».  Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные предоставления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил   Юрьевич   Лермонтов.   Жизнь  и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второ-

степенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В.Г.Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 
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«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые  души».   История создания.  Смысл названия поэмы.  Система образов.  Мёртвые  и 

живые души.  Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Н.В. Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

«Невский проспект» (для внеклассного чтения) 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издёвка, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании  

Ф.М. Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представления  о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины»,«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  
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Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ  «Судьба   человека».  Смысл  названия  рассказа, судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и  рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория  литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 

Штрихи  к  портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, 

Русь моя родная...»,   «Нивы  сжаты, рощи  голы...»,   «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы 

в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!»,  «А вы могли бы?»,  «Люблю» (отрывок) и другие произведения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте».  

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики М.И.Цветаевой. Традиции и новаторство 

в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Яне ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Четки»,   «Белая стая»,   «Пушкин»,   «Подорожник»,   

«ANNO   DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений.  

Николай Семенович Гумилев. Слово о поэте.  

Стихотворение «Слово». Философские мысли поэта о силе слова и трепетном отношении к нему. 
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Осип Мандельштам. Слово о поэте.  

 Стихотворение «Равноденствие». Поэт о природе творчества. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...».   Философская  глубина лирики  Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай»,   «Весенние строчки»,   «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и романсы на стихи поэтов XIХ-ХХ веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); 

А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно.. .»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. 

А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. 

А. Заболоцкий. «Признание», В.С.Высоцкий «Песня о друге» и др.. Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на 

все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи  Просвещения.  
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«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица  перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Т е о р и я литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Дж.Байрон. Слово о поэте. 

Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» (фрагменты).  «Паломничество Чайльд Гарольда» 

как романтическая поэма 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе  
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, 

басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм.

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 

лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 
 
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 

 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума» (монолог Чацкого - действие 2, явление 5-ое от слов «А судьи 

кто?..» до слов «И в воздух чепчики бросали!»).  

А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»),«Я памятник 

себе воздвиг...»,  отрывок из романа «Евгений Онегин» - письмо Татьяны к Онегину.  

М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «И скучно и грустно...», «Родина», «Пророк», «Молитва» («Я, 

матерь Божия, ныне с молитвою...» 1837) 

Н. В. Гоголь. «Мёртвые души» (отрывок из поэмы — том 1-ый, глава 11-ая от слов «Не так ли и 

ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься?» до слов «...дают ей дорогу другие народы и 

государства»).  

А. А. Блок. «О, я хочу безумно жить...».  
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С. А. Есенин. «Не жалею, не зову, не плачу...».  

М. И. Цветаева. «Москва! - Какой огромный Странноприимный дом!..».  

А. А. Ахматова. «Не с теми я, кто бросил землю...».  

2.2.2.2.3.Основное содержание учебного предмета родной (татарский) язык  

Родной (татарский) язык 

Общие сведения о татарском языке. 
Язык как средство общения. Язык и речь. Языковые и речевые единицы. Основные функции языка. 

Роль родного языка в жизни и развитии человека. 

Родственные и неродственные языки. Регионы проживания татар. Роль языка в жизни человека и 

общества.   

Фонетика и орфоэпия. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Органы речи, их участие в образовании звуков 

речи. Звук. Фонема. Система гласных звуков татарского языка, их количество. Классификация 

гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Закон сингармонизма, его 

виды. Сокращение гласных звуков. Дифтонги. Согласные в татарском языке, их количество. 

Классификация согласных звуков. Изменения в системе согласных звуков татарского языка. 

Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. Гласные и согласные звуки в татарском и русском 

языках. 

Ударение в татарском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и 

заимствованных словах татарского языка. Понятие об интонации. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. 

Фонетический анализ. 

Графика, орфография. 
Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит татарского языка. 

Орфография. Правописание гласных. Правописание согласных. Правописание букв, обозначающих 

сочетание двух звуков. Правописание букв “ъ” и “ь”. 

Орфографический словарь. Орфографические нормы языка. 

Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование. 
Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Корень и аффикс. Однокоренные слова.  Образование новых слов при помощи аффиксов. Их 

роль в словообразовании слов различных частей речи. 

Аффиксы, виды аффиксов: словообразовательные и модальные аффиксы. Непроизводные и 

производные основы. 

Способы словообразования в татарском языке. Корневые слова. Производные слова. Сложные 

слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, парные. 

Основные различия в строении слов в татарском и русском языках. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный анализ. 

Лексикология и фразеология. 
Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова.Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слова. Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их виды. 

Слова тюрко-татарского происхождения и заимствования. 

Словарный состав татарского языка: архаизмы, историзмы, неологизмы и их виды. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Основные лексические нормы татарского языка. Лексический анализ слова. 

Морфология. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. Части речи 

самостоятельные, служебные, модальные. Их семантические, морфологические и синтаксические 

особенности. Способы образований слов различных частей речи, их семантика и особенности 

употребления. 

Основные морфологические нормы татарского языка. 

Морфологический анализ слова. 
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Синтаксис. 
Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь в 

предложении. Сочинительная и подчинительная связь. 

Предложение. Члены предложения, главные и второстепенные члены. Порядок слов в 

предложении. 

Виды простых предложений. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и 

неполные предложения. Особенности употребления в речи односоставных предложений. 

Общие сведения об утвердительных и отрицательных предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное оформление диалога. 

Понятие о сложных предложениях. Виды сложных предложений. Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненные предложения, связанные при помощи союзов, бессоюзные предложения. 

Понятие о сложноподчиненных предложениях. Строение сложноподчиненных предложений в 

татарском и русском языках. Синтетическое сложноподчиненное предложение, способы связи в 

данном виде предложений, знаки препинания. Аналитическое сложноподчиненное предложение, 

способы связи и знаки препинания. 

Придаточные предложения, их виды. Сложные предложения с разными видами связи. 

Общие сведения о синтаксисе текста. 

Основные синтаксические нормы языка. 

Синтаксический анализ. 

Пунктуация. 
Знаки препинания в татарском языке. Случаи постановки знака тире между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания в предложениях с обособленными уточняющими членами 

предложения, с обращениями и вводными словами. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Диалог, знаки препинания при диалоге. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стилистика и культура речи. 
Понятие об устной и письменной речи. Корректное использование в речи синонимов, антонимов и 

т.д. Роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и совершенствовании стиля.  

Понятие о культуре речи. Общие сведения о требованиях, предъявляемых к устной и письменной 

литературной речи. Возможности использования в речи различных лексических средств 

(синонимы, антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, пословицы и поговорки). 

Язык и культура. 
Речевой этикет татарского языка. Употребление соответствующих норм речевого этикета в 

зависимости от типа коммуникации. 

Умение выявлять в тексте языковые единицы с национально-культурным компонентом значения и 

умение объяснять их значение с помощью толкового, этимологического, фразеологического и т.д. 

словарей. 

 

5 класс 

Кол-

вочасо

в 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (25 ч) 

5 Речь и речевое общение 

 

Умение общаться – важная часть культуры 

человека. 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 

Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. 

Видымонолога: повествование, описание, 

рассуждение.  
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Кол-

вочасо

в 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

5 Речевая деятельность 

 

Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: аудирование, говорение, 

чтение, письмо. Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с 

условиями общения.  

Поиск информации в Интернете по указанным 

в учебнике ссылкам. 

4 Текст 

 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Понятие текста. Тема, основная мысль 

текста. Микротема текста. Лексические и 

грамматические средства связи предложений 

и частей текста. 

План текста (простой). 

Повествование (рассказ), описание 

(предмета, состояния), рассуждение, их 

основные особенности. 

2 

14 ч. 

Разговорный язык 

Контроль диктант (4). Изложение (5). 

Сочинение (5) 

Сфера употребления разговорного языка, 

типичные ситуации речевого общения.  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (70 ч.) 

1 ч. 

 

Общие сведения о татарском 

языке. 
 

Язык как средство общения.  

Татарский язык — язык татарской 

художественной литературы. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики (общие 

сведения). 

 

3 ч. Повторениеизученногоматериалавна

чальныхклассах. 

Звук. Система гласных звуков татарского 

языка. Правописание гласных. Правописание 

согласных. Орфографические нормы языка. 

Лексическое значение слова. 

Словообразование и изменение форм слов. 

Морфология как раздел грамматики.  

Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды предложений по цели высказывания. Их 

интонационные и смысловые особенности. 

10 

 

Фонетика и графика.  

 

Фонетика как раздел лингвистики. Органы 

речи, их участие в образовании звуков речи. 

Система гласных звуков татарского языка, их 

количество. Классификация гласных звуков. 

Изменения в системе гласных звуков 

татарского языка. Закон сингармонизма, его 

виды. Сокращение гласных звуков. Дифтонги. 

Согласные в татарском языке, их количество. 

Классификация согласных звуков. Изменения 
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Кол-

вочасо

в 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

в системе согласных звуков татарского языка. 

Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. 

Гласные и согласные звуки в татарском и 

русском языках. Понятие об интонации. 

Ударение в татарском языке. Случаи, когда 

ударение не сохраняется в собственных и 

заимствованных словах татарского языка. 

Трудные случаи ударения в формах слов. 

Повторение. Контрольная работа. 

 

8 

 

 

Орфоэпия и орфография. 

 

Нормы литературного языка. Понятие о 

нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. 

Фонетический анализ. 

Общие сведения о графике и орфографии. 

Алфавит татарского языка.Орфография. 

Правописание гласных. Правописание 

согласных. Правописание букв, 

обозначающих сочетание двух звуков. 

Правописание букв “ъ” и “ь”. 

Орфографический словарь. Орфографические 

нормы языка. 

Повторение. 

15 Лексикология и фразеология 

 

Лексикология как раздел лингвистики.  

Слово как основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слова. Антонимы, синонимы, 

паронимы, омонимы и их виды. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Словарный состав татарского языка. Активная 

и пассивная лексика. Устаревшие слова и 

неологизмы.  

Фразеологизмы, их значения. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их использование в 

различных видах деятельности. 

Основные лексические нормы татарского 

языка. Лексический анализ слова. 

Пословицы, поговорки. 

Повторение. Контрольнаяработа. 

16 Морфемика и словообразование Морфемика как раздел 

лингвистики.Морфемика (морфемный 

строй языка) и словообразование. Общие 

сведения о строении и образовании 

слов. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Корень и аффикс. 

Однокоренные слова.  Образование новых 

слов при помощи аффиксов. Их роль в 

словообразовании слов различных частей 

речи. 
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Кол-

вочасо

в 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

Аффиксы, виды аффиксов: словообразующие,  

формообразующие и словоизменяющие 

аффиксы. 

Способы словообразования в татарском 

языке. Корневые слова. Производные слова. 

Сложные слова, структурные виды сложных 

слов: собственно сложные, составные, 

парные. 

Основные различия в строении слов в 

татарском и русском языках. Морфемный и 

словообразовательный анализ. Контрольная 

работа. 

6 Морфология 

 

 

Самостоятельные части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

наречие, имя числительное, местоимение, 

глагол, звукоподражательные слова. 

Имя существительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические 

функции. 

Нарицательные и собственные имена 

существительные. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Имя прилагательное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические 

функции. 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические 

функции.  

Спряжение глаголов.  

Повторение. Контрольная работа. 

6 Синтаксиси пунктуация 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание как единица синтаксиса.  

Предложение как минимальное речевое 

высказывание. 

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные и 

вопросительные.  

Обращение, его функции. 

Вводные конструкции (слова, 

словосочетания) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на 

собеседника  

Знаки препинания в конце предложения. 

Правила пунктуации, связанные с 
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Кол-

вочасо

в 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

постановкой знаков препинания в простом 

предложении. 

Повторение. Контрольная работа.  

4 

 

 

Стилистика и культура речи 

 

 

Понятие об устной и письменной речи. 

Корректное использование в речи синонимов, 

антонимов и т.д. Роль синтаксических 

синонимов в развитии культуры речи и 

совершенствовании стиля.  

Понятие о нормах литературного языка. 

Общие сведения о требованиях, 

предъявляемых к устной и письменной 

литературной речи. Возможности 

использования в речи различных лексических 

средств (синонимы, антонимы, слова-кальки, 

фразеологизмы, пословицы и поговорки). 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на 

русский. 

3 Повторение. Тестирование. 

Контрольная работа.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч) 

5 Культура речи  Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её функции. Основные 

нормы татарского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные. Варианты 

норм. Речевые ошибки. Лексическое 

богатство татарского языка и культура речи. 

Речевой этикет татарского языка. 

Употребление соответствующих норм 

речевого этикета в зависимости от типа 

коммуникации. Татарский  речевой этикет: 

этикетные ситуации приветствия, прощания, 

поздравления. Обращения в диалогах — 

побуждениях к действию. Отражение в языке 

культуры и истории народа. 

Единицы языка с национально культурным 

компонентом в произведениях фольклора, в 

художественной литературе. 

3 Язык и культура Отражение в языке культуры и истории 

татарского народа, его место и связь с другими 

народами, живущими в России. 

Умение выявлять в тексте языковые единицы 

с национально-культурным компонентом 

значения и умение объяснять их значение с 

помощью толкового, этимологического, 

фразеологического и т.д. словарей. 
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6 класс 

Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (25 ч) 

2 Речь и речевое общение 

 

Условия речевого общения. Виды монолога: 

повествование, описание, рассуждение. 

Диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. 

Сочетаниеразныхвидовдиалога. 

4 Речевая деятельность  Основные особенности аудирования, говорения, 

чтения, письма как видов речевой деятельности. 

Выборочное, ознакомительное, детальное 

аудирование. Приёмы, повышающие эффективность 

слушания устной монологической речи. Культура 

чтения. Основные особенности устного высказывания. 

Сжатый, выборочный, развёрнутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, увиденного в 

соответствии с условиями общения. Основные 

особенности письменного высказывания. Подробное, 

сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста.  

2 Текст.  
 

 

Основные признаки текста. Структура текста. 

Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. Лексические, грамматические, смысловые 

средства связи предложений и частей текста. Основная 

и дополнительная информация текстов. План 

(сложный), аннотация. 

Описание как функционально-смысловой тип речи, его 

особенности (описания предмета, состояния, 

процесса); сочетание с другими функционально-

смысловыми типами речи. 

2 

 

 

 

Функциональные 

разновидности языка 

 

 

Функциональные разновидности языка: разговорный 

стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, 

публицистический стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для разговорного языка. Основные жанры разговорной 

речи: рассказ, беседа. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, его 

особенности. 

Основные жанры научного стиля: аннотация, её 

особенности. Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, его особенности. 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

15 

 

Контроль диктант (4). 

Изложение (5). Сочинение 

(6) 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (72 ч) 

1 Общиесведения о языке Формы функционирования современного татарского 

языка: литературный язык, территориальные 

диалекты, городское просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

8 Фонетика и графика.  

 

Изменение звуков в речевом потоке. Звук и фонема. 

Система гласных звуков татарского языка, их 

количество. Классификация гласных звуков. 

Изменения в системе согласных звуков татарского 

языка. Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. 

Гласные и согласные звуки в татарском и русском 

языках. Ударение в татарском языке. Случаи, когда 

ударение не сохраняется в собственных и 

заимствованных словах татарского языка. Понятие об 

интонации. 

Фонетический анализ. Повторение.Контрольная 

работа. 

4 

 

Орфоэпия и орфография 

 

Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь.  

Общие сведения о графике и орфографии. 

Орфографические нормы языка. Употребление 

строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Правописание гласных. Правописание согласных. 

Орфографические правила, связанные со слитным, 

дефисным и раздельным написанием слов. 

Орфографический словарь.  

10 

 

Лексикологияи 

фразеология 

 

Лексикология. Слово как единица языка. Отличие 

слова от других языковых единиц. Словарный состав 

татарского языка: архаизмы, историзмы, неологизмы 

и их виды. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика и 

особенности их употребления. Стилистическая 

окраска слова. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их использование в 

различных видах деятельности. Лексический анализ 

слова. 

Повторение.Контрольная работа. 

6 Морфемика и 

словообразование  

Словообразование и изменение форм слов, 

словообразующие,  формообразующие и 

словоизменяющие аффиксы. Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. Основные способы 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

образования слов. Образование слов с помощью 

аффиксов. Сложение как способ словообразования. 

Сложные слова. Морфемный и словообразовательный 

анализ слов. 

Повторение. 

25 Морфология 

 

Морфология как раздел грамматики. Классификация 

частей речи. Части речи самостоятельные, служебные, 

модальные. 

Самостоятельные части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, наречие, имя числительное, 

местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

Имя существительное как часть речи (повторение). 

Число, падеж и категория принадлежности имени 

существительного. 

Имя прилагательное как часть речи (повторение). 

Качественные (асыл) и относительные (нисби) 

прилагательные. Степени прилагательных.  

Имя числительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды 

числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки количественных и 

порядковых числительных.  

Местоимение как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим 

признакам. 

Склонение местоимений. 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции.  

Спряжение глаголов.  

Спрягаемые личные (затланышлы)  формы глаголов: 

изъявительное (хикәяфигыль), повелительное 

(боерыкфигыль), желательное (теләкфигыль) и 

условное (шартфигыль) наклонения глагола. 

Морфологический анализ частей речи. Контрольная 

работа. 

12 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные.  

Их интонационные и смысловые особенности. 

Грамматическая основа предложения. Предложения 

простые и сложные. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Распространённые и нераспространённые 

предложения. 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

Предложения с однородными членами. 

Средства связи однородных членов предложения. 

Обращение, его функции. 

Интонация предложений с обращением. 

Знаки препинания в татарском языке.  

Повторение. 

 

3 

 

Стилистика и культура 

речи 

Корректное использование в речи синонимов, 

антонимов. Роль синтаксических синонимов в 

развитии культуры речи и совершенствовании стиля.  

Возможности использования в речи различных 

лексических средств (синонимы, антонимы, слова-

кальки, фразеологизмы, пословицы и поговорки). 

Работа с текстами разных жанров и стилей. Перевод 

текстов с татарского языка на русский. 

3 Повторение. 

Тестирование.Контрольная 

работа. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч) 

15 Культураречи Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

Орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, правописные нормы употребления 

местоимений, числительных, глаголов. Варианты 

норм. 

Нормативные словари современного татарского языка 

(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический 

словарь), их роль в овладении нормами современного 

татарского литературного языка. 

5 Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. 

 

7 класс 

Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (25 ч) 

2 Речь и речевое общение 

 

Речевой этикет и правила общения. Язык как средство 

речевого общения. Условия речевого общения. Виды 

монолога: повествование, описание, рассуждение. 

Диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. 

Сочетание разных видов диалога.  
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

Типы речи: описание состояния человека. 

Композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение, портретный очерк. 

2 Речевая деятельность  Основные особенности аудирования, говорения, чтения, 

письма как видов речевой деятельности. Соотношение 

устной и письменной форм речевой деятельности 

Приёмы, повышающие эффективность слушания устной 

монологической речи. Спонтанность устной речи.  

Культура чтения. Основные особенности устного 

высказывания. Говорение – порождение устной речи. 

3 Текст 
 

 

Текст как продукт речевой деятельности – речевое 

произведение. Основные признаки текста: членимость,  

смысловая цельность, формальная связность, 

относительная законченность (автономность) 

высказывания.  Тема и основная мысль текста:; 

микротемы, план текста; деление текста на абзацы; 

строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

2 

 

 

 

Функциональные 

разновидности языка 

 

 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для разговорного языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, его особенности. 

Основные жанры научного стиля: аннотация, её 

особенности. Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, его особенности. 

16 

 

Контроль диктант (4). 

Изложение (6). Сочинение 

(6) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (72 ч) 

1 Татарский язык среди 

языков тюркского мира. 

Язык как система средств (языковых единиц). 

Татарскийязык и его место среди других 

тюркскихязыков. Характерны черты тюркскихязыков 

Урало-поволжского региона.  

5 Фонетика и графика.  

 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи.  Фонетический 

слог. Ударение и его особенности. Понятие об 

интонации. Произношение заимствованных слов. 

Соотношение звука и буквы. 

Фонетический анализ. 

3 

 

Орфоэпия и орфография 

 

Понятие о нормах орфоэпии.  

Общие сведения о графике и орфографии.  

Орфографический словарь.  
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

8 

 

Лексикология и 

фразеология 

 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое 

значение. Основные способы толкования лексического 

значения слова: краткое объяснение значения в 

толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа.  

Знакомство с толковым словарем и его использование в 

речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слова 

как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета.  

Фразеологизмы, их значения. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. 

Лексический анализ слова. 

Повторение. Контрольная работа. 

3 Морфемика и 

словообразование  

Предмет изучения морфемики. Морфема как  

минимальная значимая единица слова. 

Словообразующие,  формообразующие и 

словоизменяющие аффиксы. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. 

Основа слова. Окончание как морфема, образующая 

форму слова. Связь морфемики и орфографии. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

20 Морфология 

 

Морфология как раздел грамматики. Классификация 

частей речи татарского языка. Самостоятельные части 

речи, их основные признаки (наречие, глагол, 

звукоподражательные слова). Склонение и спряжение.  

Модальные части речи (частицы, междометия, 

предикативные слова). 

Служебные части речи (предлоги и союзы). 

Спрягаемые личные (затланышлы) и неспрягаемые 

неличные (затланышсыз) формы. Неличные формы: 

причастие (сыйфатфигыль), деепричастие (хәлфигыль), 

имя действия (исемфигыль), инфинитив. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки 

глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 

Синтаксическая функция причастия. 

Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные 

и глагольные признаки деепричастия. 

Синтаксическая функция деепричастия. 

Морфологический анализ слова. 

Повторение.Контрольная работа. 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

26 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение 

согласованное и несогласованное. Виды обстоятельств.  

Понятие обособления. Обособление определений, 

приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие 

члены предложения.  

Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего (назывные) и в форме сказуемого 

(определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные). Предложения с обращениями и вводными 

словами. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Знаки препинания в татарском языке. Пунктуационно-

смысловой отрезок. Пунктуационные нормы татарского 

языка. 

Повторение.Контрольная работа. 

 

3 

 

Стилистика и культура 

речи 

Использование в речи синонимов, антонимов. Роль 

синтаксических синонимов в развитии культуры речи и 

совершенствовании стиля.  

Возможности использования в речи различных 

лексических средств (синонимы, антонимы, слова-

кальки, фразеологизмы, пословицы и поговорки). 

Работа с текстами разных жанров и стилей. Перевод 

текстов с татарского языка на русский. 

3 Повторение. 

Тестирование.Контрольная 

работа. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч) 

5 Культураречи Правильное употребление сложносокращенных слов. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имен существительных, 

прилагательных и глаголов в художественной речи. 

Нормативные словари современного татарского языка 

(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь), 

их роль в овладении нормами современного татарского 

литературного языка. 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

3 Язык и культура Язык как зеркало культуры. Взаимосвязь языка и 

культуры. Культура и национальные языковые 

особенности. 

 
8 класс 

Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (25 ч) 

2 Речь и общение 

 

 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о языковых средствах, 

характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

2 Речевая деятельность  Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо. Виды 

аудирования: выборочное, ознакомительное. Стратегии 

ознакомительного, изучающего, поискового способа 

чтения. Смысловое чтение текста. Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с условиями общения. 

3 Текст 
 

 

Развитие мысли в тексте: параллельный и 

последовательный (цепной) способы связи предложений, 

средства связи- местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический прием, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочет. 

3 

 

 

 

Стили речи 
 

Научный и официально-деловой стиль (сфера 

употребления, задача общения, характерные языковые 

средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, 

классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. 

Характерныедляделовогостилякомпозиционныеформы 

(жанры) – инструкция, объявление. 

15 

 

Контроль диктант (4). 

Изложение (5). Сочинение 

(6) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (72 ч) 

1 Язык - важнейшее средство 

общения. 

Язык как система средств (языковых единиц). 

Татарскийязык и его место среди других языков.  

5 Фонетика и графика.  

 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический 

слог. Элементы фонетической транскрипции. 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

Особенности ударения в татарском языке. 

Фонетический разбор слова. 

Звуковое значение букв е, ё, я, ю. 

Повторение. 

3 

 

Орфоэпия и орфография 

 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике.  

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.  

8 

 

Лексикология и 

фразеология 

 

Переносное значение слова как основа создания 

художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета.  

Слова-синонимы, антонимы. Омонимы.  

Пути пополнения словарного состава татарского языка. 

Слова тюрко-татарского происхождения и 

заимствования. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и 

основные функции в речи.  

Повторение. 

3 Морфемика и 

словообразование  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Пути пополнения 

словарного состава татарского языка: словообразование 

и заимствование слов из других языков.  

 Понятие о механизме образования слов в татарском 

языке. Основные способы образования слов. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Повторение. 

20 Морфология 

 

Основные морфологические нормы татарского языка. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Части речи самостоятельные, служебные, модальные.  

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Модальные части речи: частицы, междометия, 

предикативные слова. Их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности. 

Способы образований слов различных частей речи, их 

семантика и особенности употребления. 

Морфологический анализ слова. Повторение. 

Контрольная работа. 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

26 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

 

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой 

речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение 

цитаты знаками препинания. Диалог. 

Понятие о сложных предложениях. Виды сложных 

предложений. Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненные предложения, связанные при 

помощи союзов, бессоюзные предложения. 

Понятие о сложноподчиненных предложениях. 

Строение сложноподчиненных предложений в 

татарском и русском языках. Синтетическое 

сложноподчиненное предложение, способы связи в 

данном виде предложений, знаки препинания. 

Аналитическое сложноподчиненное предложение, 

способы связи и знаки препинания. 

Придаточные предложения, их виды. Сложные 

предложения с разными видами связи. Строение 

сложноподчиненного предложения: главное и 

придаточное предложение в его составе; средства связи 

всложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. 

Знаки препинания в татарском языке. Пунктуационно-

смысловой отрезок. Пунктуационные нормы татарского 

языка. 

Повторение.Контрольная работа. 

 

3 

 

Стилистика и культура 

речи 

Умение использовать в речи существительные-

синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы 

(например, со значением высказывания, перемещения, 

нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. Работа с 

текстами разных жанров и стилей. Перевод текстов с 

татарского языка на русский. 

3 Повторение. 

Тестирование.Контрольная 

работа. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч) 

5 Культураречи Правильное и выразительное употребление в речи 

наречий и глаголов. 

Наблюдение за употреблением служебных и модальных 

частей речи в художественной речи. 

Нормативные словари современного татарского языка 

(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь), 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

их роль в овладении нормами современного татарского 

литературного языка. 

3 Язык и культура Отражение в языке культуры и истории татарского 

народа, его место и связь с другими народами, 

живущими в России. Лексика, обозначающая предметы 

и явления традиционного татарского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология. Татарские 

пословицы и поговорки. Отражение в татарском языке 

материальной и духовной культуры татарского и других 

народов. 

 
9 класс 

Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (15 ч) 

1 Речь и речевое общение 

 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: 

участники и обстоятельства речевого общения;  личное 

и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение 

нормами речевого поведения  в типичных ситуациях. 

2 Речевая деятельность  Виды речевой деятельности и их особенности. Чтение: 

культура работы с книгой и другими источниками 

информации, включая СМИ и ресурсы Интернет, 

приемы работы с ними. Аудирование: понимание 

коммуникативных целей говорящего, понимание на 

слух различных текстов, установление смысловых 

частей текста и определение их связей. 

Говорение. Участие в диалогах. 

Письмо. Умение передавать содержание прослушанного 

или прочитанного текста в письменной форме. 

Написание сочинений, отзывов и рецензий. 

1 Текст 
 

 

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая 

и композиционная целостность.  Тема, основная мысль 

текста. Различные функциональные типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Анализ текста  

(его темы, основной мысли, принадлежности 

определенному стилю. 

1 

 

Функциональные 

разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык, функциональные стили и их жанры. 

 

10 

 

Контроль диктант (3). 

Изложение (3). Сочинение 

(4) 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (50 ч) 

1 Общиесведения о языке Язык как система средств (языковых единиц). 

Татарский язык — язык татарской художественной 

литературы. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики (общие сведения). 

Система татарского литературного языка. Соотношение 

языка и речи. 

5 Фонетика и графика.  

 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица 

языка. Смыслоразличительная функция звуков. 

Система гласных звуков татарского языка. 

Система согласных звуков татарского языка. Согласные 

шумные (звонкие и глухие) и сонорные. 

Слог. Ударение. Интонация. 

Соотношение звука и буквы. 

Фонетический анализ слов. 

Повторение. 

3 

 

Орфоэпия и орфография 

 

Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпия как раздел науки 

о языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. Орфоэпические словари и 

их использование в повседневной жизни. Орфография 

как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила 

переноса. 

Использование орфографических словарей.  

7 

 

Лексикология и 

фразеология 

 

Предмет изучения лексики. Лексикология как раздел 

науки о языке. Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. 

Словари синонимов  и антонимов и омонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и 

неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. 

Словарь фразеологизмов. 

Лексический анализ слова. 

Повторение.Контрольная работа. 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

4 Морфемика и 

словообразование  

Предмет изучения морфемики. Морфемика и 

словообразование как разделы науки о языке. Корень 

слова. Однокоренные слова. Особенности 

словообразования  различных частей речи. Основные 

способы образования слов: образование слов с 

помощью морфем; сложение как способ 

словообразования; переход слова из одной части речи в 

другую как один из способов образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой 

единицы языка, ее значение в образовании новых слов и 

форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей 

(словообразовательных, этимологических). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Повторение. 

12 Морфология 

 

Морфология как раздел грамматики. Система частей 

речи в татарском языке. Принципы выделения частей 

речи.  

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, наречие, имя числительное, 

местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, 

предикативные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

 Определение принадлежности слова к определенной 

части речи по его лексико-грамматическому значению, 

морфологическим и синтаксическим признакам. 

Морфологический анализ частей речи. 

Повторение.Контрольная работа. 

12 

 

 

Синтаксис и пуктуация 

 

 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и 

зависимого слова в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы 

их выражения. Однородные члены предложения. 

Предложения с обособленными членами. 

Виды простого предложения: односоставные и 

двусоставные предложения, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные, 

утвердительные и отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные 

предложения. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и 

значению. 

Прямая и косвенная речь. 
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Кол-

вочасов 

Названиераздела, темы Основноесодержание 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям и 

предложениям, правильное использование их в речи.  

Использование синтаксической синонимии для усиления 

выразительности речи.   

Знаки препинания в татарском языке. Пунктуационно-

смысловой отрезок. Пунктуационные нормы татарского 

языка.  

Повторение.Контрольная работа. 

 

3 

 

Стилистика и культура 

речи 

Стили речи (научный, официально-деловой, 

разговорный, художественный, публицистический) и их 

особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, 

определение цели и задач; учет круга интересов 

слушателей при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

3 Повторение. 

Тестирование.Контрольная 

работа. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (5 ч) 

3 Культураречи Правильное употребление сложносокращенных слов. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имен существительных, 

прилагательных и глаголов в художественной речи. 

Нормативные словари современного татарского языка 

(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь), 

их роль в овладении нормами современного татарского 

литературного языка. 

2 Язык и культура Отражение в языке культуры и истории татарского 

народа, его место и связь с другими народами, 

живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-культурных единиц родного 

языка в произведениях фольклора, в художественной 

литературе и исторических текстах, объяснение  их 

значений посредством  лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в 

повседневной жизни и в учебе.  
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2.2.2.4. Родная (татарская, русская) литература 

Раздел 1. Литература как вид искусства. 
Природа искусства. Место литературы среди других видов искусства. Своеобразие 

художественного отражения жизни в словесном искусстве. Художественная литература как одна из 

форм освоения мира, богатства и многообразия духовной жизни человека. Влияние литературы на 

формирование нравственного и эстетического чувства. 

Раздел 2. Устное народное творчество 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. 

Особенности произведений фольклора. Общечеловеческие ценности как важная составляющая 

фольклорных произведений. Система образов в произведениях устного народного творчества. 

Картина мира в фольклоре: представления о героизме, добре и зле, бытии и человеке, человеке и 

природе. 

Основные жанры фольклора.  

Сказки, виды сказок (волшебная сказка «Ак бүре» / «Белый волк»).  

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен (песня «Иске кара урман» / 

«Старый дремучий лес»).  

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. Оригинальный жанр 

татарского фольклора – баиты( «Сак–Сок»).  

Легенды и предания, их особенности (легенда «Зөһрәкыз» / «Девушка Зухра»  и предание «Шәһәр 

ни өчен Казан дипаталган» / «Почему город назван Казанью»). 

Мифы. Концепции о происхождении мифов. Классификация мифов. Татарские народные мифы 

(«Алыпкешеләр» / «Великаны»),  «Җилиясеҗилчыгара» / «Откуда появляется ветер»). 

Характерные признаки жанра дастан. Краткое содержание, проблематика, основные герои и 

художественные особенности дастана «Идегей», первая пол. XV в. («Идегәй» -  в сокращенном 

виде). 

Раздел 3. Древняя, средневековая тюрко-татарская литература  

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Древние тюркские государства, 

религиозные верования и письменность древних тюрков. Принятие ислама булгарами (922). Тюрко-

татары в контексте «Восток и Запад». Этапы развития древней и средневековой тюрко-татарской 

литературы. 

Фольклор  и литература общетюркской эпохи как составная часть татарской литературы. 

Орхоно-Енисейские памятники, отражение в них истории, верований, особенностей художественного 

мышления древних тюрков.«Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских наречий» Махмуда Кашгари 

– один из источников по изучению древнетюркского фольклора и письменной литературы.

 «Котадгу билиг» / «Благодатное знание» Юсуфа Баласагунлы – первая классическая поэма 

тюркских народов.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / 

«Сказание о Йусуфе» –гимн мудрости, красоте, величию чувств человека. 

Татарская литература золотоордынского периода: творчество Кутба, Саифа Сараи, Хорезми. 

Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства (Мухаммед Амин, 

Кулшариф, Умми Камал). Гуманистическая дидактика в творчестве поэта Мухаммедьяра 

(«Нәсыйхәт» / «Назидание»). 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Отражение кризисного 

состояния татарского общества в хикметах – философских изречениях М. Колый. Переходные 

явления от затянувшегося Средневековья к эпохе просвещения (К. Насыйри 

«Әбүгалисина» /«Абу Али Сина»).   

Раздел 4. Татарская литература XIX века 

Просветительское движение у татар. Просветительская деятельность Г. Курсави, И. Хальфина, К. 

Насыри, Ш. Марджани, Х. Фаизханова, И. Гаспринского и др. 

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри (1825-1902).  

Становление реалистической поэзии в творчестве Г. Кандалый, Акмуллы и др. Становление 

татарской реалистической прозы. Концепция образованного, просвещенного человека, 

особенности его изображения (Муса Акъегет «Хисаметдинменла» / «Хисаметдинменла»). 



298 
 

Появление в литературе новых видов и жанров европейского типа (роман З. Бигиева «Өлүф, яки 

ГүзәлкызХәдичә» / «Тысячи, или красавица Хадича» – в сокращенном виде). Актуальность 

таких тем как необходимость возрождения и развития татарского народа, судьба татарских 

женщин, ориентация на ведущие культуры, в особенности на русскую. Борьба между старым и 

новым как основной конфликт в произведениях. 

Раздел 5. Татарская литература начала XX века 

Приобщение татарской литературы в начале ХХ века к достижениям восточной, русской, 

европейской литературы, философии и культуры (Дардменд «Видагъ» / «Прощание»; Н. Думави 

«Яшьана» / «Молодая мама»; М. Гафури «Нәсыйхәт» / «Назидание», «Сарыкны кем ашаган?» / «Кто 

съел овцу?»). 

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, публицист и 

литературный критик. Утверждение идеалов национального возрождения («Милләтә» / 

«Нации»),  воспевание родной земли («Пар ат» / «Пара лошадей», «Туганҗиремә» / «Родной 

земле») в романтических стихах. Автобиографические записи «Исемдәкалганнар» / «Оставшиеся 

в памяти». 

Фатих Амирхан (1886-1926): нравственно-философские и литературно-эстетические искания 

(«Хәят» / «Хаят», «Берхәрабәдә» / «На развалинах…»). 

Национальная проблематика как лейтмотив татарской литературы данного периода (С. Рамиев 

«Уку» / «Знание»). 

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954), комедия «ҖанБаевич» / «Жан Баевич». 

Шариф Камал (1884-1942) – основоположник жанра новеллы в татарской литературе. Показ 

трагизма будничной жизни («Буранда» / «В метель», «Акчарлаклар» /  «Чайки» – в сокращенном 

виде). 

ГалиасгарКамал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической драматургии. 

Особенности конфликта в пьесах Г. Камала («Беренчетеатр» /«Первый театр», «Банкрот»).  

Раздел 6. Татарская литература первой половины XX века (1917-конец 1950-х гг.). Сложность 

процесса  развития татарской литературы после 1917 года. Возникновение нового направления в 

искусстве слова, основанного на идеологии диктатуры пролетариата. Многообразие творческих 

методов и направлений в первой половине 20-х годов. Литературные традиции в новых условиях 

(Ф. Борнаш «Таһир-Зөһрә» / «Тагир-Зухра»; К. Тинчурин «Сүнгәнйолдызлар» / «Угасшие звезды»).  

Г. Ибрагимов (1887-1938) – выдающийся романтик татарской литературы начала XX века. 

Прославление гармонии бытия, нравственной цельности и красоты народной жизни («Алмачуар» 

/ «Чубарый»). Особенности развития поэзии в 20-е годы: сближение ее с действительностью; 

осуществление синтеза лирики и эпоса; поэтизация повседневности; творческие искания в области 

формы стиха, жанров и стилей. Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). «Пи-би-бип». 

Активизация романной жанровой традиции: М. Галяу («Мөһаҗирләр» / «Мухаджиры» 

(«Беженцы») – в сокращенном виде).  

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.Основные образы, мотивы и поэтические 

особенности поэзии военных лет (М. Джалиль «Җырларым» /«Песни мои», «Тик булсаидеирек» / 

«Лишь бы была свобода», «Сандугачһәмчишмә» / «Соловей и родник»; Ф. Карим 

«Сибәлидәсибәли» / «Моросит и моросит»; Г. Кутуй «Сагыну» / «Ностальгия»; Ә. Еники «Кем 

җырлады?» /«Кто пел?»).Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). «Кайсыгызныңкулыҗылы» / «Чьи руки теплее», «Киек 

казлар» / «Дикие гуси». Философско-лирическая направленность поэзии 40-50-х гг. 

Исповедальность, особенности поэтики и стиля. 

Раздел 7. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.) 
Возвращение татарской литературы к национальным традициям. Лиризм и социально-философское 

осмысление опыта культуры, литературы, истории в творчестве поэтов старшего поколения. 

«Тихая» лирика С. Хакима («Әнкәй» / «Мама», «Букырлар, буүзәннәрдә...» / «В этих полях, в этих 

долинах…»). Насыщение лирики психологическими деталями. Раздумья о судьбе татарской нации 

в литературе этих лет (А. Еники «Әйтелмәгәнвасыять» / «Невысказанное завещание»). 

Художественное осмысление национальных черт характера, традиций татарского народа: А. 

Гилязов («Җомгакөнкичбелән» / «В пятницу вечером»).  

Жизнь и творчество А.Еники (1909-2000). 

Трансформация исторического романа соцреализма (Н. Фаттах «Ителсуыакаторур» / «Итиль – река 
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течет»). Возникновение в этот период новых жанров, появление новых тем, мотивов и 

литературных форм. Усиление лиризма в прозе (Г. Сабитов «Тәүгесоклану» / «Первый восторг»; 

М. Магдиев«Без кырыкберенче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого года»). Поиски 

идеального героя эпохи: Ф. Яруллин («Җилкәннәрҗилдәсынала» / «Упругие паруса»). 

Обращение к исторической памяти, к образу Тукая (Р. Батулла «Имче» / «Знахарка»). 

Формирование «критического направления» в прозе и драматургии (Ш. Хусаинов 

«Әникилде»(«Әниемнеңаккүлмәге») / «Белое платье матери». Творчество Т. Миннуллина 

(«ӘлдермештәнӘлмәндәр» / «Альмандар из Альдермыша»). 

Поэзия Р. Файзуллина: вопросы свободы личности и свободы мнений в художественной литературе 

(Р. Файзуллин «Җаныңныңваклыгынсылтамазаманга...» / «Мелочность твоей души…»). 

Многообразие жанровых форм, стилевых черт в творчестве М.Аглямова («Каеннарбулсаңиде» / 

«Как березы» (устоявшийся вариант перевода), «Учакурыннары» / «Места костров»). Детская 

литература (Ш. Галиев «Һәркемәйтәдөресен» / «Каждый говорит правду»; Ф. Яруллин 

«Сезиңгүзәлкешеикәнсез» / «Вы – самый прекрасный человек»).    

Раздел 8. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.) 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка советского и 

постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа (Зульфат 

«Тамыркөлләре» / «Пепел корней», «Тойгыларда алтын яфракшавы» / «В чувствах – золотая 

мелодия листьев»). Появление литературных произведений, описывающих крупные этапы в жизни 

страны с точки зрения конфликта человека и общества (Ф.Садриев «Таңҗиле» / «Утренний 

ветерок» – в сокращенном виде). Проблемы возрождения и сохранения языка, культуры, обычаев 

татарского народа в драматургии (Т. Миңнуллин «Кулъяулык»/ «Платочек)». Выход на первый 

план психологических и философских мотивов (Г. Гыйльманов «Язмышныңтуганкөне» / «День 

рождения судьбы»).  

Мировой литературный процесс. Взаимосвязи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. 

Раздел 9. Теория литературы 

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память жанра». 

Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная лирика, гражданская 

лирика, интимная лирика, философская лирика. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. 

Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, нэсер (проза в стихах), поэма. 

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы людей: 

главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, собирательные 

образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое «я», образ автора, 

авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, фантастические 

образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, подтекст, контекст. 

Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Изображенный мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном 

произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства 

(тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: 

повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и 

прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы 

смеха: юмор, сатира, сарказм. Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, 

публицистический и др. начала.  

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская литература.  

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии литературы.  

Раздел 10. Обзорные темы 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. Поэтика 

фольклорных произведений. 

Сказки, жанры татарских сказок.  

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен.  

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. 
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Оригинальный жанр татарского фольклора –баиты.  

Легенды и предания.  

Мифы. Концепции об их происхождении и классификация.  

Жанр дастана.  
Связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией.  

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития древней и 

средневековой тюрко-татарской литературы. 

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф».  

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства.  

Литература позднего Средневековья. 

Просветительское движение у татар.  

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902).  

Становление просветительской литературы. 

Татарская литература начала XX века. 

Жизнь и творчество Габдуллы Тукая (1886-1913).  

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана (1886-1926).  

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954). 

Шариф Камал (1884-1942) – основоположник жанра новеллы в татарской литературе. 

ГалиасгарКамал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической драматургии.  

Татарская литература после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве слова, 

основанного на идеологии диктатуры пролетариата. 

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). 

Многообразие творческих методов и направлений в 1920-30-х гг.  

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. 

Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Татарская литература послевоенного времени. 

Жизнь и творчество А. Еники (1909-2000). 

«Возвращение» татарской литературы к национальным традициям в 1960-1980 гг.Поэзия. 

Драматургия. 

Творчество Т. Миннуллина. 

Возникновение новых жанров, появление новых тем, мотивов и литературных форм в прозе.  

Поэзия Р. Файзуллина. 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка советского и 

постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа.  

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. 
Раздел 11. Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Развитие устной и письменной речи учащихся в 5-9 классах охватывает следующие направления: 

Рецептивная деятельность как основа развития читательских компетенций школьников: 

осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных произведений различных 

жанров, чтение стихотворных текстов или отрывков из прозаических текстов наизусть; рассказ о 

жизненном пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора); определение 

жанров фольклорных произведений и их особенностей; определение принадлежности 

художественного произведения к одному из литературных родов и жанров. 

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту и различные виды пересказа прочитанного; 

воспроизведение по ролям, инсценирование, театрализация; целенаправленная работа с 

источниками информации (словари, справочники, энциклопедии, электронные средства); 

обращение к материалам периодической печати; конспектирование и тезирование. 

Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики писателя: поиск ответов на 

проблемные вопросы; составление плана; написание рецензии на художественное произведение; 

написание изложения с элементами сочинения; словесное рисование и устное мини-сочинение или 

доклад-сообщение. 
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Исследовательская деятельность как вид развернутого размышления о художественном 

творчестве: анализ художественного произведения с точки зрения сюжета, композиции, системы 

образов, языка и стиля; анализ литературного текста в целом; сопоставление проблематики и 

тематики различных произведений; рефераты и индивидуальные проектные исследовательские 

работы; сочинение по литературному произведению, по творчеству пистеля (или поэта), по 

историко-культурным явлениям.  

5 класс  
№ 

п/

п 

Ко

л-

во 

час

ов 

Содержание учебного материала 

1. 4 

ч. 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры 

народа. Общечеловеческие ценности как важная составляющая фольклорных 

произведений. Система образов в произведениях устного народного творчества. 

Картина мира в фольклоре: представления о героизме, добре и зле, бытие и человеке, 

человеке и природе. Поэтические особенности произведений фольклора: сравнения, 

олицетворения, метафоричность, аллегоричность. 

2. 4 

ч. 

Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки, загадки и анекдоты. Народная 

психология, идеалы и представления в фольклорных произведениях 

3. 6 

ч. 

Лирические и лиро-эпические жанры татарскогофольклора: песни и баиты. 

Лирические, исторические, обрядовые песни, такмаки, мунаджаты, особенности 

татарских народных песен (песня «Иске кара урман» / «Старый дремучий лес»).  

Оригинальный жанр татарского фольклора – баиты. «Сак–Сок». Предпосылки 

формирования жанра. Их виды и подвиды.  

4. 6 

ч. 

Эпические жанры татарского фольклора:легенды и предания (легенда «Зөһрәкыз» 

/ «Девушка Зухра»  и предание «Шәһәр ни өчен Казан дипаталган» / «Почему город 

назван Казанью»). 

5. 10 

ч. 

Татарские народные сказки (повторение изученного в 1-4 класах) 

Сказки, виды сказок (волшебная сказка «Ак бүре» / «Белый волк»).  

Бытовые сказки. Сказки о животных. 

Поэтика фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет и 

реалистичность в деталях; использование таких художественных приемов как повтор, 

антиномичность, гипербола, литота и др.). 

6. 6 

ч. 

Героический эпос. Характерные признаки жанра дастан.  

7. 4 

ч. 

Созвучность и различия татарского народного устного творчества и фольклора других 

народов.  

Возникновение литературы, связь татарской литературы с фольклором и исламской 

мифологией (Ф. Амирхан «Ай өстендәЗөһрәкыз» / «Зухра на Луне»). Олицетворение 

добра и зла. Система персонажей в тексте. Авторский комментарий происходящих 

событий. 

8. 6 

ч. 

Фольклорная и литературная сказка (Г.Тукай «Шүрәле» / «Шурале»). 

Художественный вымысел. Троп. 

9. 5 

ч. 

Габдулла Тукай, воспевание родной земли («Пар ат» / «Пара лошадей», 

«Туганҗиремә» / «Родной земле») в романтических стихах. Сказочное воссоздание 

поездки в Казань. Мифологизация Казани и родной земли. Лексические и 

фонетические средства художественной речи. 

1

0.  

4 

ч. 

М.Гафури.Басня «Сарыкны кем ашаган?» / «Кто съел овцу?». Жанр басни. 

Аллегорические образы. 

1

1. 

4 

ч. 

Ш.Галиев. «Һәркемәйтәдөресен» / «Каждый говорит правду».  

Детская литература. Юмор, сатира. 

1

2. 

4 

ч. 

Ф.Яруллин.«Сезиңгүзәлкешеикәнсез» / «Вы – самый прекрасный человек»).   

Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. 

1 7 Повторение и обобщение изученного в 5 классе.  
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3. ч. 

 

6 класс  
№ 

п/

п 

Ко

л-

во 

час

ов 

Содержание учебного материала 

1. 4 

ч. 

Повторение эпических жанров фольклора (баиты, сказки, предания, легенды), 

метафоричность, аллегоричность. 

2. 6 

ч. 

Мифы. Концепции о происхождении мифов. Классификация мифов. Татарские 

народные мифы («Алыпкешеләр» / «Великаны»,  «Җилиясеҗилчыгара» / «Откуда 

появляется ветер»). 

3. 10 

ч. 

Развитие мифологических и религиозных сюжетов в литературе. Научная и 

литературная деятельность Каюма Насыри (1825-1902). Изучение им фольклора, 

этнографии, литературы, истории татар. Повесть К. Насыри  «Әбүгалисина» / «Абу 

Али Сина». Фантастический сюжет и просветительские идеи в повести. 

Просветительское движение у татар. 

Тема для обсуждения. Образ Абу Али Сины – исторический персонаж, сказочный 

герой или просветительский идеал? 

4. 4 

ч. 

Переход фольклорных жанров в литературу: условность (Г. Рахим «Язәкиятләре» / 

«Весенние сказки»). Аллегорическая образность. Повествование от лица персонажа-

рассказчика. Утверждение бескорыстия как важного человеческого качества. 

5. 6 

ч. 

Г. Ибрагимов. Прославление гармонии бытия, нравственной цельности и красоты 

народной жизни («Алмачуар» / «Чубарый»). Система образов людей. 

Образ Алмачуар. Любовь маленького героя к лошади. Функции образов мальчика-

рассказчика и взрослого повествователя. Этнографические детали и материалы. Образ 

татарской деревни. 

6. 6 

ч. 

Г.Тукай. Автобиографическая повесть «Исемдәкалганнар» / «Оставшиеся в памяти». 

Образ повествователя: маленький Апуш и поэт Габдулла. Характер. Воспоминания, 

условность, вымысел. 

7. 6 

ч. 

Р.Батулла. «Имче» / «Знахарка». Исторический сюжет о детстве Тукая. Сходство 

героя Батуллы с ТукаевскимАпуш и отличия от него. Приёмы создания исторических 

ситуаций. Особенности рассказывания. 

8. 6 

ч. 

Комические образы. Жизнь и творчество Г. Камала– одного из основоположников 

татарской реалистической драматургии.  Основные конфликты в комедии Г. 

Камала«Беренче театр» /«Первый театр». Просветительские идеи, комические 

средства. 

9.  4 

ч. 

Лирико-эмоциональные образы. Дардменд «Видагъ» / «Прощание». Содержание 

лирического текста, лирический герой, чувство-переживание. Образы природы как 

средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл пейзажных 

стихотворений, их символика. 

Жизнь и творчество Дардеменда. Татарское литературоведение о Дардеменде. 

1

0.  

4 

ч. 

С. Рамиев«Уку» / «Знание». Просветительский мотив. Образ автора. Гражданская 

лирика. Жизнь и творчество С. Рамиева. Татарское литературоведение о Рамиеве. 

1

1.  

4 

ч. 

Х. Такташ«Пи-би-бип». Образ природы и родной земли. 

1

2.  

4 

ч. 

М. Джалиль.«Сандугачһәмчишмә» / «Соловей и родник». Условность, аллегория. 

1

3.  

6 

ч. 
Повторение и обобщение изученного в 6 классе  

 

7 класс  
№ 

п/п 

Ко

л-

Содержание учебного материала 



303 
 

во 

час

ов 

1. 4 

ч. 

Повторение: система образов. Деталь и образ. 

2. 6 

ч. 

Краткое содержание, проблематика, 

основные герои и художественные 

особенности дастана «Идегей», первая 

пол. XVв. («Идегәй» – в сокращенном 

виде). 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 

3. 6 

ч. 

Эпический род художественной литературы. Эпические жанры. Жанр рассказа. 

Н. Думави«Яшьана» / «Молодая мама». Нетрадиционный для татарской литературы 

сюжет об отношениях девочки и ее мачехи. Смысловая нагрузка образа мачехи. 

Своеобразие языка и интонации произведения. 

4. 8 

ч. 

Жанр повести. Ш.Камал. «Акчарлаклар» / «Чайки». Проблема вынужденности 

искать счастья на чужой земле. Драматизм. Художественная речь: повествование, 

диалог, монолог. 

5. 6 

ч. 

Жанр повести. А.Еники«Әйтелмәгәнвасыять» / «Невысказанное завещание». 

Национальная и социальная проблематика.  

Раздумья о судьбе татарской нации, о потере нравственных ориентиров в обществе. 

Эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Жизнь и творчество А. Еники. 

6. 8 

ч. 

Жанр повести. М. Магдеев. «Без –кырыкберенче ел балалары» / «Мы – дети сорок 

первого года». Лиризм и орнаментализм в татарской прозе. Лирические отступления. 

Повторение мотивов и тем в различные периоды развития литературы. Мотив судьбы 

нации в татарской литературе начала ХХ века, второй пол.ХХ века. 

7. 3 

ч. 

Лирический род литературы. Лирика и лиро-эпика. Г.Тукай«Милләтә» / 

«Нации». Диалогичность стихотворения. Обращение к нации, констатация любви к 

своему народу. 

Лирика, гражданская лирика. 

Тема для обсуждения. Тема судьбы нации в творчестве Г. Тукая. 

8.  3 

ч. 

С. Хаким«Букырлар, буүзәннәрдә...» / «В этих полях, в этих долинах...». Образ 

родного края, мифологизация образа родины. 

Лиризм и социально-философское осмысление опыта культуры, литературы, 

историивтворчестве поэтов старшего поколения. «Тихая» лирика С. Хакима. 

Насыщение лирики психологическими деталями. 

9. 8 

ч. 

Драматический род литературы. Драматические жанры. История возникновения 

драматического рода у татар. Г. Исхакый«ҖанБаевич» / «Жан Баевич».Описание 

комической ситуации, возникшей в татарском обществе в нач.ХХ века о том, как 

отдельные представители, желая показаться образованными, перенимают внешние 

атрибуты русского быта, «забывают» свой язык и своих корней. Сатира и ирония. 

10. 8 

ч. 

Ш.Хусаинов. «Әникилде» («Әниемнеңаккүлмәге») / «Белое платье матери». 

Социально-этическая проблематика. Образ, символ, архетип.  

Формирование «критического направления» в прозе и драматургии. 

11. 3 

ч. 

Мотив счастья в татарской литературе. Г. Сабитов. «Тәүгесоклану» / «Первый 

восторг». Сюжет рассказа, картины деревенской жизни. Конфликт как результат 

проявления зависти. Ностальгия по детству, по прошлому. Мальчик-рассказчик и 

совпадающий с автором повествователь.Событие, подтекст, контекст. Символы 

золотой рыбки, белых облаков. 

Тема для обсуждения. Что такое счастье? 

12. 3 

ч. 

Г. Гильманов «Язмышныңтуганкөне» / «День рождения судьбы». Изображенный 

мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном произведении, 

хронотоп. 

Тема для обсуждения.Знакомо ли вам ожидание чуда?  
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13.  4 

ч. 
Повторение и обобщение изученного в 7 классе  

 

8класс  
№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание учебного материала 

1. 2 ч. Повторение: лирические, эпические и 

драматические роды художественной 

литературы 

2. 3 ч. Назидание в художественной литературе. Общая характеристика татарской 

литературы периода Казанского ханства (Мухаммед Амин, Кулшариф, Умми 

Камал). Гуманистическая дидактика творчества поэта Мухаммедьяра 

(«Нәсыйхәт» / «Назидание»). 

3. 2 ч. Концепция образованного, просвещенного человека, особенности его изображения 

(Муса Акъегет «Хисаметдинменла»). Просвещенность, честность, ум, патриотизм и 

благородство. Авторская характеристика героя. Нравственный выбор героя. 

Воплощение в образе Хисаметдина идеальных качеств народа. 

4. 3 ч. М.Гафури«Нәсыйхәт» / «Назидание». 

Добро и зло в стихотворении поэта начала ХХ века. Традиции и новаторство. 

5. 4 ч. Психологизм в литературе. Ш. Камал«Буранда» / «В метель». Эмоциональная 

насыщенность текста: средства и приемы. Композиция. 

6. 4 ч. Ф. Амирхан«Берхәрабәдә» / «На 

развалинах…».Жанр нэсер.Образ 

повествователя, его переживания. 

Символы, повторы, музыкальное 

оформление текста. Имена героев. 

7. 8 ч. Романтический стиль в татарской литературе. Ф. Борнаш«Таһир-Зөһрә» /«Тагир-

Зухра». Жанр трагедии. Средневековый романтический сюжет, тема любви и 

предательства. 

8. 3 ч. Х. Такташ. «Алсу». Жанр поэмы. Романтический герой. 

9. 6 ч. Г.Кутуй«Тапшырылмаганхатлар» / «Неотосланные письма». Романтический сюжет. 

Вставки в духе социалистического реализма. 

1

0. 

6 ч. К. Тинчурин«Сүнгәнйолдызлар» / «Угасшие звезды». Афористичность названия. 

Тема любви. 

1

1. 

4 ч. Патриотизм в татарской литературе. Ф. Карим «Сибәлидәсибәли» / «Моросит и 

моросит». 

Патриотизм в поэзии периода Великой Отечественной войны. Анализ стихотворения. 

Картины природы, их роль в создании образа главного героя, усиления психологизма. 

1

2.  

8 ч. Ф. Яруллин«Җилкәннәрҗилдәсынала» / «Упругие паруса». Противоборство с 

судьбой и с собственной немощью. 

1

3.  

2 ч. Р. Файзуллин. «Җаныңныңваклыгынсылтамазаманга...» / «Мелочность твоей 

души…». 

1

4.  

4 ч. Философичность татарской литературы. Т. 

Миннуллин«ӘлдермештәнӘлмәндәр» / «Альмандар из Альдермыша». 

Образ сильного человека в литературе. Мотив победы над смертью. Преобразование 

мира как жизненная потребность человека. 

1

5.  

4 ч. М. Аглямов«Каеннарбулсаңиде» / «Как березы», «Учакурыннары» / «Места 

костров». Сила – в преданности идеалам. Проблема “исторической памяти”. 

Многообразие жанровых форм, стилевых черт в творчестве М. Аглямова. 

1

6.  

4 ч. Повторение и обобщение изученного в 8 классе 

 

9 класс  
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№ п/п Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала 

1. 2 ч. Литература как вид искусства. 
Природа искусства. Место литературы среди других видов искусства. 

Своеобразие художественного отражения жизни в словесном искусстве. 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, богатства и 

многообразия духовной жизни человека; художественное воспроизведение 

жизни. Влияние литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства. 

2.  6 ч. Древняя, средневековая тюрко-татарская литература. 

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития 

древней и средневековой тюрко-татарской литературы.  

Фольклор и литература общетюркской эпохи как составная часть 

татарской литературы. Орхоно-Енисейские памятники,отражение в них 

истории, верований, особенностей художественного мышления древних 

тюрков.«Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских наречий»Махмуда 

Кашгари – один из источников по изучению древнетюркского 

фольклора и письменной литературы. «Котадгу билиг» / «Благодатное 

знание» Юсуфа Баласагунлы – первая классическая поэма тюркских народов.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул 

Гали«Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе» – гимн мудрости, красоте, 

величию чувств человека. 

Ренессансное направление в татарской литературе золотоордынского 

периода: творчество Кутба, Саифа Сараи, Хорезми.Религиозно-

суфийское направление в тюрко-татарской литературе.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства. 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). 

Отражение кризисного состояния татарского общества в хикметах – 

философских изречениях М. Колый. 

3.  4 ч. Татарская литература ХIХ века. Просветительская деятельность Г. 

Курсави, И. Хальфина, К. Насыри, Ш. Марджани, Х. Фаизханова, И. 

Гаспринского и др. 

Становление реалистической поэзии в творчестве Г.Кандалый, Акмуллы 

и др. Становление татарской реалистической прозы.  

4. 6 ч. Появление в литературе новых видов и жанров европейского типа (роман 

З. Бигиева «Өлүф, яки ГүзәлкызХәдичә» / «Тысячи, или красавица 

Хадича» – в сокращенном виде). Актуальность таких тем как 

необходимость возрождения и развития татарского народа, судьба татарских 

женщин, ориентация на ведущие культуры, в особенности на русскую. 

5. 5 ч. Татарская литература начала ХХ века. Приобщение татарской 

литературы в начале ХХ века к достижениям восточной, русской, 

европейской литературы, философии и культуры. 

Фатих Амирхан (1886-1926). «Хаят». Модернизм, модернистские приемы. 

6. 5 ч. Г. Камал. «Банкрот». 

7. 5 ч. Татарская литература первой половины ХХ века. Сложность процесса  

развития татарской литературы после 1917 года.  

Активизация романной жанровой традиции: М. Галяу («Мөһаҗирләр» / 

(«Мухаджиры» – в сокращенном виде).  

8. 5 ч. Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.Основные образы, 

мотивы и поэтика поэзии военных лет (М. Джалиль «Җырларым» /«Песни 

мои», «Тик булсаидеирек» / «Лишь бы была свобода», Г. Кутуй «Сагыну» / 

«Ностальгия»; Ә. Еники «Кем җырлады?» /«Кто пел?»).  

Жизнь и творчество М. Джалиля. 

9. 6 ч. Этапы творчества Х. Туфана («Кайсыгызныңкулыҗылы» / «Чьи руки 

теплее», «Киек казлар» / «Дикие гуси»). Философско-лирическая 



306 
 

направленность поэзии 40-50-х гг. Исповедальность, особенности поэтики и 

стиля. 

10. 5 ч. Татарская литература второй половины ХХ века. Возвращение татарской 

литературы к национальным традициям. Художественное осмысление 

национальных черт характера, традиций татарского народа: А. Гилязов 

(«Җомгакөнкичбелән» / «В пятницу вечером»). 

11.  5 ч. Трансформация исторического романа соцреализма (Н. Фаттах 

«Ителсуыакаторур» / «Итиль – река течет»).  

12.  4 ч. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.). 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: 

критическая оценка советского и постсоветского времени, переосмысление 

далекой и близкой истории народа (Зульфат «Тамыркөлләре» / «Пепел 

корней», «Тойгыларда алтын яфракшавы» / «В чувствах – золотая мелодия 

листьев»). 

13.  4 ч. Появление литературных произведений, описывающих отдельные этапы в 

жизни страны с точки зрения конфликта человека и общества (Ф. Садриев 

«Таңҗиле» / «Утренний ветерок» – в сокращенном виде). 

14.  4 ч. Проблемы возрождения и сохранения народных традиций (Т. Миңнуллин 

«Кулъяулык» / «Платочек)». 

15.  2 ч. Повторение и обобщение изученного в 9 классе 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 
 

Освоение предмета «Иностранный (английский) язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 
 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш » для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 
 
Освоение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» направлено на достижение 

обучающимися МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»   допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 
 
Изучение предмета «Иностранный (английский) язык» в части формирования навыков 
 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  
Предметное содержание речи  
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,отказ от 

вредных привычек.  
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы иотношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 

 

 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 
 
Страны изучаемого языка и родная страна 
 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 
 
Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 
 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
 
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 
 
Монологическая речь 
 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 
 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 
 
Аудирование 
 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 
 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

 

Чтение 
 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 
 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 
 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 
 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 
-заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
 
национальность, адрес); 
 
-написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 
-написание  личного  письма,  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул 
 
речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка  с  опорой  и  без  опоры  на 
 
образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 
 
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 
 
около 100–120 слов, включая адрес; 
 
-составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
 
результатов проектной деятельности. 
 

-делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
 
Фонетическая сторона речи 
 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
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смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
 
Лексическая сторона речи 
 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 
 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
 
Социокультурные знания и умения. 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 
 
-знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 
-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
 
символике и культурном наследии; 
 
-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
 
символике и культурном наследии; 
 
-знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
 
-представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 
 
известных достопримечательностях,  выдающихся  людях  и их  вкладе  в  мировую 
 
культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 
 
художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
 
-умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях 
 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

 

 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); -

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствование умений:  
-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; -прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.;  
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; -использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений:  
-работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; -работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 

-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; -самостоятельно работать в классе и дома. 
 
Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование умений:  
-находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; -

семантизировать слова на основе языковой догадки; -осуществлять 

словообразовательный анализ; 
 
-пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); -участвовать 

в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 
 
По годам обучения содержание программы по иностранному( английскому) языку на уровень 

основого общего образования структурировано следующим образом: 
 
ПЯТЫЙ КЛАСС  
 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Внешность, черты характера членов моей семьи.  

 Мои друзья.  Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе . 

 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Одежда. Продукты питания. Карманные деньги.  

Здоровый образ жизни. Распорядок дня. Режим труда и отдыха.  
 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  
 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее .  
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. .  
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Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Географическое 

положение. Климат.  Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

традиции и обычаи.  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру . 
 
ШЕСТОЙ КЛАСС  
 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения..  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличостные 

взаимоотношения с друзьями и в школе .  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная мода .  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек.   
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования .  
 Школа. Школьная жизнь.  Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. . 
 
Средства массовой информации. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. .  
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.   
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.   
Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Географическое 

положение. Климат. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники,  

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру . 
 
СЕДЬМОЙ КЛАСС (105 ч) 
 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе (11ч).  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода . 
 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек.   
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования (3ч).  
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  
 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.   
Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет..  
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.   
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.   
Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 
ВОСЬМОЙ КЛАСС   
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
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Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе . 
 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  
  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек.   
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования . 
 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками..  
 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее   
Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.   
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.   
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. .  
Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру . 
 
 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС (102 ч)  
Моя семья.   Взаимоотношения в семье.        Конфликтные ситуации    и   способы  

их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе . 

 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода (16 ч.) 
 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек.   
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.   
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  
Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.   
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.   
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.   
Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
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Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру (23 ч.) 
 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история  
Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разработана на 

основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, 

воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического 

пространства Российской Федерации.  
Общая характеристика программы по истории.  
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегосяцелостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 
 
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующихфедеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 
 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
 
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей;

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма;

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов 

в новейшей истории.
познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
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формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований;
 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств;

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого;

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах. 
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 
Знакомство обучающихся средней школы МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  при получении 

основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса даѐт обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, формирует знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе. 
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее 

значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных 
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вещественных исторических источников. 
 

 

Курс дает возможность обучающимсяМБОУ «СОШ с.Мальбагуш» научиться сопоставлять 

развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать  исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 
 
 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. 
 
 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизациикурсов истории России и всеобщей 

истории,сопоставления ключевых событий ипроцессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 
 
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать умолодого поколения 

гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом внимание акцентируется 

на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 

гг., раскрытии подвига народа как примера гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания создает не только гордость 

военными победами предков. Самое пристальное внимание уделяется достижениям страны в 

других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа 

по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 

преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 

меценатства. 
 
школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не 

может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 

тяжелые испытания. 
 
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

расширен объем учебного материала по истории народов России, делается акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и 

других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: 

безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и 

экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формированиегражданской 

общероссийской идентичности,при этом акцент делается на идеегражданственности, прежде 
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всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. Особое внимание уделяется историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, 

гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 

организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

 

Увеличено количество учебного времени на изучение материалов по историикультуры,в первую 

очередь социокультурный материал,историю повседневности,традиций народов России. 

Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового 

времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, 

кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Отмечается неразрывная связь российской 

и мировой культуры. 
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Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития 

как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 

определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 
 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будетстроиться по 

линейной системе с 5 по 10 классы.За счет более подробного изученияисторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа. 
 
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный 

характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной организации 

изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной 

организации предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, 

реализации одного или нескольких профилей обучения. 
 
случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны 

сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 
 
История России. Всеобщая 

История  
От Древней Руси к Российскому государству Введение 
 
 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 
 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенностиперехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий 
 
их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

 

Народы, проживавшие  на  этой  территории  до  середины  I  тысячелетия  до  н.э.  
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов.Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 
 
– балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.Тюркский каганат.Хазарский каганат.  
Волжская Булгария.  
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Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор 

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблемаобразования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 
 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы.  
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),  
странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 
 
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 
 
Русь в середине XII – начале XIII в. 
 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 
 
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского. 
 
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 
 



319 
 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли:Новгородская иПсковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 
 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
 
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 
 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и 
 
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 
 
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья(Каффа,Тана, 

Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 
 
Культурное пространство 
 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций.Межкультурные связи икоммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков вXVв.:политический строй,отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды.  
Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единогогосударства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственнаясимволика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 
 
Культурное пространство 
 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба(иосифляне инестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства.Летописание:общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан исельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 
 
Региональный компонент  
Наш регион в древности и средневековье. 
 

 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке Княжение 

Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 
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XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 
 
 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 
 
 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубскаявойна с Польшей и 

Литвой. 
 
 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси МатвеяБашкина и Феодосия 

Косого. 
 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 
 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народногопредставительства. Отмена кормлений.Система 

налогообложения.Судебник1550г.Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления. 
 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 
 
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилыелюди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленноенаселение городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  
 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из странЕвропы на 

государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве.  
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  
 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни1570г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  
 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса  
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор соШвецией:восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымскимханством. Отражение набега Гази-

Гирея в1591г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  
 

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова.  
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Политика Бориса Годунова, в т.ч.в отношении боярства.Опала семейства Романовых.  
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
 
 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- 
 
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 
 
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями противцентральной власти. 

Столбовский мир со Швецией:утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. ЗаключениеДеулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
 
 

Россия в XVII веке 
 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 
 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И.Морозова и И.Д.Милославского:итогиего деятельности. 

Патриарх Никон.Раскол в Церкви.Протопоп Аввакум,формированиерелигиозной традиции 

старообрядчества. 
 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 
 
 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа1654г. Медный бунт.Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь.Восстание Степана Разина. 
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Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью.Восстание БогданаХмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 

гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России состранами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 
 
 

Культурное пространство 
 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч–корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских 

на новые земли. Миссионерство и христианизация.Межэтническиеотношения. Формирование 

многонациональной элиты. 
 
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище ипредметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур 

в быту высших слоев населения страны. 
 
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари,Алевиз Фрязин,Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 
 
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
 
Парсунная живопись. 
 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка ИванаГрозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светскогоначала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатираXVIIв. 
 
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 
 
Региональный компонент  
Наш регион в XVI – XVII вв. 
 

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи Россия в 

эпоху преобразований Петра I 
 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
 
Начало царствования Петра I,борьба за власть. Правление царевны Софьи. 
 
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 
 
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
 
Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур,верфей.Созданиебазы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства 

в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 
 



323 
 

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия,повышение его роли вуправлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 
 
Реформы управления. Реформы местного управления(бурмистры и Ратуша),городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 

и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 
 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества,учреждение синода.Положениеконфессий. 
 
Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четвертиXVIIIв. 
 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
 

Внешняя политика. Северная война.Причины и цели войны.Неудачи в началевойны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
 
Каспийский поход Петра I. 
 

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала вкультурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 
 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянскойсреде. 

Ассамблеи,балы,фейерверки,светские государственные праздники. «Европейский»стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 
 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. 
 
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. ПереходМладшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 
 
Россия  в  международных  конфликтах  1740-х  –  1750-х  гг.  Участие  в  Семилетней 
 
войне. 
 
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность императрицы.  Идеи Просвещения. 
 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 
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Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 
 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.Ликвидацияукраинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 

Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии,Поволжье,других регионах.Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовыелюди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 
 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.Привлечение крепостныхоброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Росттекстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 
 
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортныесистемы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутреннейторговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 
 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания навнутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 
 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 
 
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II 

на юг в 1787 г. 
 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусскихземель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. 
 
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев иего «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 
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Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад вразвитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 
 
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
 
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории.Изучениероссийской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р.Дашкова. 
 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 
 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.Воспитание«новойпороды» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет–первый российский университет. 
 
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов.Барокко вархитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И.Баженов,М.Ф.Казаков. 
 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 
 

Народы России в XVIII в. 
 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости. 
 
Россия при Павле I 
 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма черезотказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического иполицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 
 
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
 

Региональный компонент  
Наш регион в XVIII в. 
 

Российфская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к 

реформам (1801–1861) Александровская эпоха: государственный 

либерализм 
 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет 

и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 
 
Отечественная война 1812 г. 
 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 

г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 
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1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 
 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения.Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 
 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления,политическая полиция,кодификациязаконов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос.Реформагосударственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии.Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. 
 
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. 
 
Крепостнический социум. Деревня и город 
 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик икрестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности вРоссии. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург:спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 
 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура.  

 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности:обретение комфорта.Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 
 
Пространство империи: этнокультурный облик страны 
 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польскоевосстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья.Кавказская война.ДвижениеШамиля. 
 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 
 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности.Формирование генерациипросвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 
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Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы 

и западники, зарождение социалистической мысли. Складываниетеории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 
 
Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности вправовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 
 
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
 
Присоединение  Средней  Азии.  Россия  и  Балканы.  Русско-турецкая  война  1877-1878  гг. 
 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 
 

«Народное самодержавие» Александра III 
 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации.Ограничение 

общественнойсамодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.Независимость суда 

иадминистрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрныхотношений. 
 
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 
 
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные,общественные и частнопредпринимательскиеспособы его решения. 
 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Рольпечатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культураXIXв.как часть мировой культуры.Становлениенациональной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. 
 
Этнокультурный облик империи 
 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары 

и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий.Процессы национального ирелигиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 
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Еврейский вопрос. Национальныедвижения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. 
 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческоедвижение. 

Рабочее движение. Женское движение. 
 
 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма,марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.Национализм. Либерализм 

и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки:идеология и практика.Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм.Распространение марксизма иформирование социал-демократии. 

Группа«Освобождение труда». «Союз борьбы заосвобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 
 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия–мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. 
 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе.Церковь в условиях кризисаимперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 
 
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. 
 
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 
 
их  лидеры.  Неонароднические  партии  и  организации(социалисты-революционеры).  
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии.Правомонархические партии в борьбе с революцией.Советы ипрофсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений 

в 1906-1907 гг. 
 
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. ДеятельностьI и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 
 
Общество и власть после революции 
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Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партиии фракции в Государственной 

Думе. 
 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
 
Россия в преддверии мировой катастрофы. 
 

«Серебряный век» российской культуры 
 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. 
 
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
 
Региональный компонент  
Наш регион в XIX в. 
 

Всеобщая история  

История Древнего мира 
 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
 
Первобытность. Расселение древнейшего человека.Человек разумный.Условияжизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины 

к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 
 
Древний мир: понятие и хронология.Карта Древнего мира. 
 

Древний Восток 
 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформаторЭхнатон. Военные 

походы.Рабы.Познания древних египтян.Письменность.Храмы ипирамиды. 
 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 
 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 
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Античный мир: понятие.Карта античного мира. 
 

Древняя Греция 
 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции(Микены,Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 
 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 
 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
 
Древний Рим 
 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 
 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов.Рабство в ДревнемРиме. 
 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

История средних веков  
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
 

Раннее Средневековье 
 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 
 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
 

Зрелое Средневековье 
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Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
 
Отношения  светской  власти  и  церкви.  Крестовые  походы:  цели,  участники,  результаты. 
 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
 
Преследование еретиков. 
 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия,восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. 
 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 
 
Страны Востока в Средние века. Османская империя:завоевания турок-османов,управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 
 
Государства доколумбовой Америки.Общественный строй.Религиозные верованиянаселения. 

Культура. 
 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 

История Нового времени  
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 
 
Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 
 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 
 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственныедокументы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 
 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения 

середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образованиецентрализованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 
 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика,франко-германская 

война,колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 
 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 
 
Страны Азии в ХIХ в. 
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Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония:внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава,преобразования эпохи Мэйдзи. 
 
Война за независимость в Латинской Америке 
 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар. Провозглашение независимых государств. 
 
Народы Африки в Новое время 
 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 
 
Развитие культуры в XIX в. 
 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 
 
Международные отношения в XIX в. 
 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 
 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
 

Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
 

Мир в 1900—1914 гг. 
 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы;Д.Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 
 
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,  
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы(Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 
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Русь в середине XII – начале XIII 

в.  

Русские земли в середине XIII - 

XIV в. 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII 

ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА 

К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла 

I 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. 

Деревня и город  

Культурное пространство 

империи в первой половине XIX 

в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны  
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Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные 

течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и 

промышленность  

Культурное пространство 

империи во второй половине XIX 

в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ 

века 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Общество и власть после 

революции  

«Серебряный век» российской 

культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.7. Обществознание  
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются 

научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию 

у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.  
Освоение учебного предмета «Обществознание» МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» направлено на 

развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 
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Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.  
Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека иживотного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизничеловека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. 

Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные иделовые отношения. Лидерство.Межличностные конфликты 

и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественныенравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы.Общественные 

ценности.Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть 
  
Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 
 
государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение.  
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни.  
Сфера духовной культуры  
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России.  
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговаяаттестация.Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Рольрелигии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  
Социальная сфера жизни общества  
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства.  
Политическая сфера жизни общества  
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Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления.  Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
 
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
 

Гражданин и государство 
 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

   
Основы российского законодательства 
 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное 

право.Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
 
Экономика 
 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков.Рыноккапиталов. Рынок труда.Каким должен быть 

современный работник.Выбор профессии. 
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Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции,налоговые 

системы разных эпох. 
 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг,онлайн-банкинг. Страховые услуги:страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение.Налогообложение граждан.Защита отфинансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.8. География  
Географическое образование в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»на уровне основного общего 

образования обеспечивает формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

  
 

Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
 

География синтезирует элементы общественнонаучного и естественно - научного знания, поэтому 

содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание 

основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению 

географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма. 
 
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
 
Развитие географических знаний о Земле. 
 
Введение. Что изучает география. 
 

Представления о мире в древности (Древний Китай,Древний Египет,Древняя Греция,Древний 

Рим).Появление первых географических карт. 
 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов,древнихарабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
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Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света,морского пути вИндию, 

кругосветные путешествия).Значение Великих географических открытий. 
 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территорииЕвразии (в том 

числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды).Первоерусское кругосветное 

путешествие (И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский). 
 
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов,океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. 
 
Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету ижизнь людей. 

Форма и размеры Земли.Наклон земной оси к плоскости орбиты.Видыдвижения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и 

полярные круги. Пояса освещенности. Календарь–как системаизмерения больших промежутков 

времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 

Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли.Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
 
Изображение земной поверхности. 
 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- 

и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшегоплана 

местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта–особый источникинформации. 

Содержание и значение карт.Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. 

Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 
 
Природа Земли. 
 

Литосфера. Литосфера– «каменная»оболочка Земли.Внутреннее строение Земли.Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и ихзначение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления наземной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 
 
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы 

и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин 

по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие 

гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной 

и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические 

хребты, шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. 
 
Гидросфера. Строение гидросферы.Особенности Мирового круговорота воды.Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – 

волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 
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Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли.Температура воздуха.Нагреваниевоздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. 

Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображениенаправления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы.Влажность воздуха.Понятиепогоды. Наблюдения и прогноз 

погоды.Метеостанция/метеоприборы(проведениенаблюдений и измерений, фиксация результатов 

наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и 

климат.Климатообразующие факторы.Зависимостьклимата от абсолютной высоты 

местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровьелюдей.Человек и атмосфера. 
 
Биосфера. Биосфера–живая оболочка Земли.Особенности жизни в океане.Жизнь наповерхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки.Воздействиечеловека на природу. Охрана природы. 
 
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке.Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. 
 
Человечество на Земле. 
 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 
 
Освоение Земли человеком. 
 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне,греки,финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 
 
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны,М.Поло,А.Никитин,Б.Диаш,М.Бехайм,Х.Колумб,А.Веспуччи,Васко даГама, Ф. 

Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 
 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А.Макензи,В.Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. 

Пржевальский. 
 
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. 

Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле ―Челленджер‖, 

Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 
 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д.Папанин,Н.И.Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической 

экспедиций), В.А. Обручев). 
 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли.  
Литосфера  и  рельеф  Земли.  История  Земли  как  планеты.Литосферные  плиты. 
 
Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры,осадков,поясоватмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 
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Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных 

и переходных климатических поясов Земли. Влияниеклиматических условий на жизнь людей. 

Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения 

солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

 

 Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части.Этапыизучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
 
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географическойоболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 
 
Характеристика материков Земли.  
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования.Рельеф иполезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 
 
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, 

а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 
 
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 
 
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 
 
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

 Австралия и Океания. Географическое положение,история исследования,особенности 

природы материка. Эндемики. 
 
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных 

друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

 

Южная Америка. Географическое положение,история исследования и особенностирельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные 

зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки 

(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока 

и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 
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Антарктида. Антарктида–уникальный материк на Земле(самый холодный иудаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
 

Северная Америка. Географическое положение,история открытия и исследованияСеверной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности 

природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 
 
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 
 
Евразия. Географическое положение,история исследования материка.Рельеф иполезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики. 
 
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 
 
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 
 
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 

для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 

более развитые европейские страны). 
 
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного 

положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт 

субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 

частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 
 
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 
 
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 
 
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого 
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Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – 

Индии и Китая).  
Взаимодействие природы и общества.  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.).  
Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 

территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – 

XXI вв.  
Общая характеристика природы России.  
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территорииРоссии. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного 

рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение 

рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.  
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующиефакторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 
 
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России.Особенностироссийских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озѐр. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 
 
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. 

Значение рационального использования и охраны почв.  
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животногомира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.  
Природно-территориальные комплексы России. 
 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы(ПТК):природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 
 
Крупные природные комплексы России. Русская равнина(одна из крупнейших поплощади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 
 



344 
 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 
 
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, 

особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского 

морей). 
 
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 
 
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 
 
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 
 
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 
 
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность). 
 
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь. 
 
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные 

зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 
 
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 
 
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 

полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 
 
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные 

хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и 

озера; влияние климата на природу; особенности природы). 
 
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный 

климат и их влияние на особенности формирования природы района). 
 
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 
 
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – 

как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 
 
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных 

равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 
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Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы). 
 
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

 

 Население России. 
 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / 

убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России.  

Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические 

особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населѐнных пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 
 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы 

и пути их решения. Особенности населения своего региона. 
 
Хозяйство России. 
 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 
 
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство.Отраслевойсостав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический 

комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы 

развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 

другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 
 
Хозяйство своей местности. 
 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего 

региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
 
Районы России. 
 

Европейская часть России. Центральная Россия:особенности формированиятерритории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 
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народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 
  
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 
 
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 
 
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Азиатская часть России. 
 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока 

в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 
 
Россия в мире. 
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Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта 
 
импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  
Примерные темы практических работ  
Работа с картой «Имена на карте».  
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов 

путешественников.   
Определение координат географических объектов по карте.  
Определение положения объектов относительно друг друга:  
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.  
Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин.  
Определение азимута.  
Ориентирование на местности.  
Составление плана местности. 

 Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.  
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.  
Описание элементов рельефа.  

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.  
Описание объектов гидрографии.   
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.  
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности 

и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.   
Изучение природных комплексов своей местности.  
Описание основных компонентов природы океанов Земли.  
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информации.  
Описание основных компонентов природы материков Земли.  
Описание природных зон Земли.  
Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информации.  
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.  
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.  
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения 

России.   
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России.  
Решение  задач  на  определение  разницы  во  времени  различных  территорий  
России.  
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых 

на территории России.  
Работа  с  картографическими  источниками:  нанесение  элементов  рельефа  
России.  
 

Описание элементов рельефа России.  
Построение профиля своей местности.  
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии  
России .  
Описание объектов гидрографии России.  
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Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории России.  
Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

 

Описание характеристики климата своего региона. 
 
Составление прогноза погоды на основе различных источников 
 
информации. 
  
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников 

информации.  
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.  
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

 

Определение особенностей размещения крупных народов России.  
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных 

частях России.  
Чтение и анализ половозрастных пирамид.  
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.  
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях  
России.  
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы.  
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России.  
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.  
Описание основных компонентов природы своей местности.  
Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей 

местности на основе различных источников информации.  
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 

федеральных округов РФ.  
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 
 
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 
 
Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных 

источников информации.  
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, политические 

и культурные взаимосвязи России с другими государствами
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2.2.2.9.Математика  
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов в МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.   
Содержание курса математики в 5–6 классах Содержание 

тем учебного курса математики 5 класса Арифметика 
 
Натуральные числа и нуль. 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Римская нумерация. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. 

Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. 

Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел столбиком. 

Степень с натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. Задачи  «на части». Деление с остатком. Числовые выражения. Нахождение 

двух чисел по их сумме и разности. 

Изменение величин. 

Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков, построение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Сфера и шар. Углы. 

Виды углов. Градусная мера угла.  Измерение и построение углов. Треугольники. Виды 

треугольников. Четырёхугольники. Равенство фигур. Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. Многоугольники. Периметр многоугольника. Ломаная, длина ломаной. Прямоугольный 

параллелепипед. Примеры разверток многогранников. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объёма. Единицы массы. Единицы времени, скорости. Представление зависимости между 

величинами в виде формул. Задачи на движение. 

Делимость натуральных чисел. 

Делимость натуральных чисел. Свойства делимости.  Признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби. 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение 

дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. Законы умножения. Деление 

дробей. Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. Понятие 

смешанной дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных 

дробей. Представление дробей на координатном луче.  

Площадь прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Математика в историческом развитии Появление цифр и иероглифов. Римская система 

счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры 

длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История 

формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Возникновение десятичных дробей. История процента. 

 

Математика 6 класс    (210 часов)  

Отношения, пропорции, проценты  
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. 

Задачи на проценты: нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Круговые 

диаграммы.  

Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

      Целые числа  
Отрицательные целые числа. Противоположные  числа. Модуль числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых 
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чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Центр симметрии фигуры. 

     Рациональные числа  
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Степень с целым 

показателем.Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок.Законы 

сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел 

на координатной оси. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Уравнения. Корень уравнения. Основные 

свойства уравнения. Решение задач с помощью уравнений. Буквенные выражения. Ось симметрии. 

 Десятичные дроби  
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 

Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. 

Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби произвольного знака. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  Приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. Решение текстовых 

задач. Симметрия относительно плоскости. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: цилиндр,  конус, шар, сфера. 

Обыкновенные и десятичные дроби 
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби.  

Непериодические бесконечные десятичные дроби. Действительные числа. Сравнение 

действительных чисел.Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга.  

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Математика в историческом развитии  
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему (-1)(-1)=+1? Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных 

чисел.  
 

Повторение  

Содержание курса математики в 7–9 классах 

 

Алгебра 7 класс (105 часов) 

Действительные числа 
Натуральные числа и действия над ними. Степень числа. Простые и составные числа. Разложение 

натуральных чисел на множители. 

Рациональные числа. Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические десятичные дроби. 

Действительные числа. Сравнение действительных чисел. Основные свойства действительных 

чисел. Приближения чисел. Делимость чисел. 

Алгебраические выражения 

Одночлены. Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. Произведение 

одночленов. Стандартный вид, степень одночлена. Подобные одночлены. 

Многочлены. Свойства многочленов. Стандартный вид, степень многочлена. Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена и многочлена. Вынесение общего множителя за скобку. 

Произведение многочленов. Целые выражения. Числовое значение целого выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Тождественное равенство целых выражений. 

Преобразования выражений. 

Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного 

квадрата. Разность квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. Куб суммы. Куб разности. Разложение 

многочлена на множители. 
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Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Сокращение дробей. Арифметические действия с алгебраическими дробями. Рациональные 

выражения и их преобразования. Числовое значение рационального выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождественное равенство 

рациональных выражений. 

Степень с целым показателем.  Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. 

Преобразование рациональных выражений. 

Линейные уравнения 

Линейные уравнения с одним неизвестным. Уравнения первой степени с одним неизвестным. 

Корень уравнения. Линейные уравнения с одним неизвестным, их решение. Решение задач с 

помощью линейных уравнений. 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. Решение способом подстановки и способом алгебраического сложения (или способ 

уравнивания коэффициентов). Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой степени. 

Математика в историческом развитии  
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

 

 

Геометрия 7 класс (70часов) 

Начальные геометрические сведения  

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая, плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Отрезок, луч. Ломаная. Расстояние между двумя точками. Угол. 

Прямой угол. Острые и тупые углы. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярность прямых.  

Треугольники   

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Перпендикуляр к 

прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники. Свойства равнобедренного треугольника. Три признака равенства треугольников. 

Окружность и круг, центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, на  n- равных частей, построение 

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла. 

Параллельные прямые  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых (Свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых 

секущей). Теоремы о параллельных и перпендикулярности прямых. Аксиома параллельных.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника. Неравенство треугольника. Признак равнобедренного треугольника. 

Прямоугольный треугольник, его свойства. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение с помощью циркуля и линейки: построение треугольника по 

трем элементам.  

Математика в историческом развитии  

От землемерии к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Трисекция угла.  
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Алгебра 8 класс (105 часов) 

Простейшие функции и графики. Квадратные корни . 

Числовые неравенства. Координатная ось. Модуль числа. Множества чисел. Множество. 

Подмножество. Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Декартова система координат на плоскости. 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции.   

Функции y = x, y = x2, 
x

y
1

 , их свойства и графики. Возрастание и убывание функции, наибольшее 

и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства.  Чтение графиков 

функций. 

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметических 

квадратных корней. Квадратный корень из натурального числа. Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа.Приближенное вычисление квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

 Квадратные и рациональные уравнения . 

Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Квадратное уравнение. 

Формулы корней квадратного уравнения. Неполное квадратное уравнение. Приведённое 

квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных уравнений к решению задач.  

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение.  Уравнение, одна 

часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение рациональных уравнений. 

Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Линейная, квадратичная и дробно-квадратичная функции. 

Линейная функция. Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная 

функция и ее график, геометрический смысл коэффициентов.  Равномерное движение.  

Функция y=x и ее график. 

Функция  y=ax2  (а0, а0 ). График функции y=a(x-x0)
2+y0. Квадратичная функция и ее 

график.Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Обратная пропорциональность. Функция у=к/х, (k0, k0). Дробно-линейная функция и ее график.  

Использование графиков функции для решения уравнений и систем.  

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. Параллельный перенос 

графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение 

окружности. 

Системы рациональных уравнений . 

Системы рациональных уравнений. Понятие системы рациональных уравнений. Решение систем 

рациональных уравнений различными способами. Примеры решения нелинейных систем. 

Решение задач при помощи систем рациональных уравнений. 

Графический способ решения систем уравнений . Графический способ решения систем двух 

уравнений с двумя неизвестными. 

Исследование системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными.  

Решение систем уравнений и уравнений графическим способом.  Решение уравнений в целых 

числах. Уравнение с несколькими переменными. 

Математика в историческом развитии 
История возникновения рациональных чисел. Потребность в иррациональных числах. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Геометрия 8 класс (70 часов)  

Содержание предмета 

Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Трапеция, равнобедренная трапеция. Средняя линия 

трапеции. Теорема Фалеса. Осевая и центральная симметрии.  

Площадь   
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Понятие площади многоугольника. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема обратная 

теореме Пифагора.  

Подобные треугольники 

Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники, коэффициент подобия. Отношение 

площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия 

треугольника. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Связь между 

площадями подобных фигур. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла.  

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности. Свойство и 

признак касательной. Центральные и вписанные углы. Свойства секущих, касательных, хорд. 

Четыре замечательные точки треугольника. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 

Вписанная и описанная окружности. Вписанные и описанные многоугольники. Вписанная и 

описанная окружности правильного многоугольника. 

Математика в историческом развитии Построение правильных многоугольников. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа Пи.  

 

Математика 9 КЛАСС  

Алгебра 9 класс (102 часа) 

Содержание предмета 

Неравенства  

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков к решению неравенств 

первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы 

линейных неравенств с одним неизвестным. 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом. Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю. 

Неравенства второй степени с отрицательным  дискриминантом. Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени. 

Рациональные неравенства.Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы 

рациональных  неравенств. Нестрогие рациональные неравенства. 

Степень числа  

Свойства функции  у = хn. График функции  у = хп. Свойства и графики функции у = х2пиу = х2п+1 . 

Понятие корня степени п. Корни чётной и нечётной степеней.  Арифметический корень. Свойства 

корней степени п.  Корень степени п из натурального числа. 

Последовательности 

Понятие числовой последовательности.Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Сумма п-первых членов арифметической прогрессии. Понятие 

геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Сумма п-первых 

членов геометрической прогрессии. Сложные проценты. Бесконечно убывающая  геометрической 

прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теориивероятности  

Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная погрешность 

приближения. Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения, сочетания. Случайные 

события. Частота случайных событий. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Вероятность 

случайного события. Сумма, произведение и разность случайных событий. Несовместные события. 

Независимые события. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. 

Математика в историческом развитии 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. Задача 
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Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные 

игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров. Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и 

М.В.Келдыш.  
Геометрия 9 класс   

Содержание предмета 

Векторы. Метод координат.  
Понятие вектора. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  
Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности, число ; длина 

дуги. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности 

Площадь круга. Сектор, сегмент. Площадь кругового сектора  

Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии.  

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. Примеры сечений. Примеры 

разверток.Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Об аксиомах планиметрии  

Математика в историческом развитии История пятого постулата. Геометрия и искусство. 

Геометрические закономерности окружающего мира. Астрономия и геометрия. Что и как узнали 

Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны 

и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

 

2.2.2.10. Информатика 
 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»при получении основного общего образования формируется информационная и 

алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования информации, учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как 

понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Введение  

Информация и информационные процессы 
 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные аспекты 

слова «информация»: информация как данные, которые могут 
 
быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 
 
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 
 
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 
 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 
 
Программное обеспечение компьютера. 
 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. 
 
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
 
Суперкомпьютеры. 
 
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
 
Параллельные вычисления. 
 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
 

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование 
 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. 
 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 
 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
 
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 
 
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. КодASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode.Таблицы кодировки с алфавитом,отличным отдвоичного. 
 
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 
 
Дискретизация 
 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 
 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. МоделиHSBиCMY. 
 
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
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Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка 

количественных параметров, связанных с представлением и хранением 
 
изображений и звуковых файлов. 
 

Системы счисления 

 

 Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 
 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи 

чисел в позиционных системах счисления. 
 
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 
 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 
 
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 
 
Арифметические действия в системах счисления. 
 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 
 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 
 
Списки, графы, деревья 
 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 
 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
 
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево.Генеалогическое дерево. 
 
Алгоритмы и элементы программирования Исполнители и 

алгоритмы. Управление исполнителями 
 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 
 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 
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команды. Программное управление исполнителем. Программное управлениесамодвижущимся 

роботом. 
 
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 
 
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 
 
Алгоритмические конструкции 
 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 
 
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 
 
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 
 
Простые и составные условия. Запись составных условий. 
 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнениятела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Примеры записи 

команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 
 
алгоритмических языках. 
 

Разработка алгоритмов и программ  
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 

символьные,строковые,логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 
 
Примеры задач обработки данных:  
нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 
 
чисел; 
 
нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или
массива; 
нахождение минимального (максимального) элемента массива.
 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 
 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 

и др. 
 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 
 
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и 

его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
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Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 
 
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы пообразцу. 
 
Анализ алгоритмов 
 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 
 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 

объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 
 
Робототехника 
 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. 

Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная 

связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 
 
Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т.п.). 
 
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. 

Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство 

управления. Ручное и программное управление роботами. 
 
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", 

"следование вдоль линии" и т.п. 
 
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 
 
Математическое моделирование 
 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. 
 
Компьютерные эксперименты. 
 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах 

 (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 
 

Использование программных систем и сервисов Файловая 

система 
 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
 
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 
 
Архивирование и разархивирование. 
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Файловый менеджер. 
 
Поиск в файловой системе. 
 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 
 
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 
 
Проверка правописания, словари. 
 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 
 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 
 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство 

с обработкой фотографий.Геометрические и стилевыепреобразования. 
 
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
 
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, 

карты. 
 
Электронные (динамические) таблицы 
 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 
 
Базы данных. Поиск информации 

 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 
 
Связи между таблицами. 
 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 
 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных. Большие данные в природе и технике(геномные данные,результаты физических 

экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 
 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и 

др. 
 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинностиполученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
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Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 

и др. 
 
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 
 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 

в сети Интернет и др.). 

2.2.2.11. Физика 
 

Физическое образование в основной школе обеспечивает формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 
 
Освоение учебного предмета «Физика»  на уровне основного общего образования направлено на 

развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 

материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, 

создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
 
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
 
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 
 
Физика и физические методы изучения природы 
 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
 
Международная система единиц. 
 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 
 
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 
 

Механические явления 
 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 
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массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 
 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии 

в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
 
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 
 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
 
Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 
 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 
 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. Экологическиепроблемы использования тепловых машин.  
Электромагнитные явления 
 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженностьэлектрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 
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Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.Электрогенератор.Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияниеэлектромагнитных излучений на живые 

организмы. 
 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон   
 преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 
 
Квантовые явления 
 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 
 
Опыты Резерфорда. 
 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы 

и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологическиепроблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
 
Строение и эволюция Вселенной 
 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
 
Примерные темы лабораторных и практических работ 
 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 
 
Проведение прямых измерений физических величин  
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения).  
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений.  
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика или таблицы.  
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных 

соотношений между ними).  
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 
 
Проведение прямых измерений физических величин  
Измерение размеров тел.  
Измерение размеров малых тел.  
Измерение массы тела.  
Измерение объема тела.  
Измерение силы.  
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Измерение времени процесса, периода колебаний.  
Измерение температуры.  
Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.  
Измерение силы тока и его регулирование.  
Измерение напряжения.  
Измерение углов падения и преломления. 

Измерение фокусного расстояния линзы.  
Измерение радиоактивного фона. 
 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения)  
Измерение плотности вещества твердого тела.  
Определение коэффициента трения скольжения.  
Определение жесткости пружины.  
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  
Определение момента силы.  
Измерение скорости равномерного движения.  
Измерение средней скорости движения.  
Измерение ускорения равноускоренного движения.  
Определение работы и мощности.  
Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.  
Определение относительной влажности.  
Определение количества теплоты.  
Определение удельной теплоемкости.  
Измерение работы и мощности электрического тока.  
Измерение сопротивления.  
Определение оптической силы линзы.  
Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.  
Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 
 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений  
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.  
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.  
Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.  
Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  
Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.  
Исследование явления электромагнитной индукции. 
 
Наблюдение явления отражения и преломления света.  
Наблюдение явления дисперсии.  
Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.  
Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.  
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика или таблицы.  
Исследование зависимости массы от объема.  
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости.  
Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

. движении. 
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Исследование зависимости силы трения от силы давления.  
Исследование зависимости деформации пружины от силы.  
Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.  
Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости  
массы.  
Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  
Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  
Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
 
Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 
 
Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути.  
Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно).  
Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.  
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование  
Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.  
Конструирование ареометра и испытание его работы.  
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  
Сборка электромагнита и испытание его действия.  
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  
Конструирование электродвигателя.  
Конструирование модели телескопа.  
Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.  
Оценка своего зрения и подбор очков.  
Конструирование простейшего генератора.  
Изучение свойств изображения в линзах. 
 

По годам обучения содержание программы по физике на уровень основого общего 

образования структурировано следующим образом:  
класс(2ч в неделю, всего 70ч)  
Физика и физические методы изучения природы 
 

Физика — наука о природе.Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические 

величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц.Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 
 
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а : 
 
1.Определение цены деления измерительного прибора. Первоначальные 

сведения о строении вещества 
 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твѐрдых тел. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 
 
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а : 
 
2.Измерение размеров малых тел. 
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Взаимодействие тел 
 
Механическое движение. Траектория. Путь – скалярная величина. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 
 
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела – скалярная величина. 
 
Измерение массы тела. Плотность вещества. 
 
Сила. Единицы силы. Явление всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Центр тяжести. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 
 
р о н т а л ь н ы е л а б о р а т о р н ы е р а б о т ы : 

3.Измерение массы тела на рычажных весах.  
4.Измерение объема твердого тела.  
5.Измерение плотности твердого тела.  
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  
7.Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
 
Давление твердых тел, жидкостей и газов 
 
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля.Сообщающие сосуды. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы : 
 
8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
 
9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
 
Работа и мощность. Энергия 
 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство 

работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 
 
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
 
р о н т а л ь н ы е л а б о р а т о р н ы е р а б о т ы : 

10.Выяснение условия равновесия рычага.  
11.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

  
8класс(2ч в неделю, всего 70ч)  
Тепловые явления 
 

Тепловое равновесие. Температура.Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередачакак способы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе 
 
технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах.  
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.Испарение  
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конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации.Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.  
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы :  
1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  
3.Измерение относительной влажности воздуха. 
 
Электрические явления 
 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Строение атома. Планетарная модель атома. 
 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления.Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка электрической 

цепи.Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников.Конденсатор. 
 
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 
 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы : 
 
4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
 
5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
 
6.Регулирование силы тока реостатом. 
 
7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
 
8.Измерение работы и мощности тока в электрической лампе. 
 
Магнитные явления 
 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагнит. Применение электромагнитов. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Электродвигатель постоянного тока. 
 
р о н т а л ь н ы е л а б о р а т о р н ы е р а б о т ы : 9.Сборка 

электромагнита и испытание его действия. 

10.Изучение электрического двигателя постоянного тока. 
 
Световые явления 
 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
 
Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 
 

р о н т а л ь н ы е л а б о р а т о р н ы е р а б о т ы : 

11.Получение изображений при помощи линзы 

Повторение 
 
9 класс(2ч в неделю, всего 68ч)  
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Законы взаимодействия и движения тел 
 
Моделирование явлений и объектов природы. Материальная точка как модель 
 
физического тела. Система отсчета. Перемещение. Прямолинейное равномерное движение. 
 
Относительность механического движения. 
 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути, перемещения, модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. 
 
Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Инерциальная 

система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
 
Движение и силы.Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
 
Искусственные спутники Земли. 
 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы : 
 
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
 
2.Измерение ускорения свободного падения. 
 
Механическое колебание и волны. Звук 
 
Механические колебания. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
 
Механические волны в однородных средах.Поперечные и продольные волны. Длина волны. 
 
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 
 
Звук как механическая волна. Скорость звука. Высота тона, тембр и громкость звука. Эхо. 
 
Звуковой резонанс. 
 
Использование колебаний в технике. 
 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы : 
 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 
 
Электромагнитное поле 
 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 
 
Переменный ток. Электрогенератор. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. 
 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 
 
Свет — электромагнитная волна.Скорость света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 
 
Ф р о н т а л ь н ы е л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы : 
 
4.Изучение явления электромагнитной индукции. 
 
5.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра 
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Радиоактивность. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение.  
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 
 
Сохранение зарядового и массового чисел. Квантовые постулаты Бора. 
 

Методы регистрации ядерных излучений. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-

распада. 
 
Ядерные силы. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс. Энергия 

связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерные реакции. Экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций. Источники энергии Солнца и звезд. 
 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы : 
 

 7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  
8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 
Строение и эволюция Вселенной 
 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
 
Солнечной системы.  Состав, строение и происхождение Солнечной  системы. Планеты и 
 
малые тела Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звѐзд. Строение, излучение и 
 
эволюция Солнца и звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.Гипотеза Большого 
 
взрыва. 
 

2.2.2.12. Биология 
 
Биологическое образование в средней школе № 3 на уровне основного общего образования 

обеспечивает формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 
 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
 
Живые организмы  

Биология – наука о живых организмах 
 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Свойства живых организмов (структурированность,целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность иизменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
 
Клеточное строение организмов 
 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изученияклетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальнаяклетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 
 
Многообразие организмов 
 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 
 
Среды жизни 
 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни 

в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. Растительный и животный мир родного края. 
 
Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 
 
Органы цветкового растения 
 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
 
Микроскопическое строение растений 
 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
 
Жизнедеятельность цветковых растений 
 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 
 
Многообразие растений 
 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 
 
многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  
Царство Бактерии  
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.  
Коха и Л. Пастера.  
Царство Грибы 
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Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека.  
Царство Животные  
Общее  знакомство  с  животными.  Животные  ткани,  органы  и  системы  органов  
животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 
 
Одноклеточные животные, или Простейшие 
 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе 

и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 
 
Тип Кишечнополостные 
 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
 
Типы червей 
 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождениечервей. 
 
Тип Моллюски 
 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождениемоллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. 
 
Тип Членистоногие 
 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождениечленистоногих.Охрана 

членистоногих. 
 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 
 
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 
 
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численностинасекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 
 
Тип Хордовые 
 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
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Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных.Многообразие современных земноводных и их охрана.Значение земноводныхв 

природе и жизни человека. 
 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. 
 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы,приемы 

выращивания и ухода за птицами. 
 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
 
Человек и его здоровье  

Введение в науки о человеке 
 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека 

в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 
 
Общие свойства организма человека 
 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 
 
Нейрогуморальная регуляция функций организма  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
 
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 
 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез. 

Опора и движение 
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Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением 

и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие 

скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 
 
Кровь и кровообращение 
 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в областииммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями.Кровеносная илимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы пососудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы.Профилактика сердечно-

сосудистыхзаболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
 
Дыхание 
 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких 

и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 
 
Пищеварение 
 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 
 
Обмен веществ и энергии 
 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 
 
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
 
Выделение 
 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 
 
Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и 

развитие ребенка.Половое созревание.Наследование признаков у человека.Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота 

о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 
 
Сенсорные системы (анализаторы) 
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Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз 

и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 
 
Высшая нервная деятельность 
 

Высшая нервная деятельность человека, работы И.М.Сеченова,И.П.Павлова,А. А. Ухтомского и П. 

К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы,их значение.Познавательная деятельность мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений 

сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,творческих и 

эстетическихпотребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 
 
Здоровье человека и его охрана 
 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 
 
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ иэнергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правилповедения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 
 
Общие биологические закономерности  

Биология как наука 
 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природныеобъекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 
 
Клетка 
 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана
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цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток–одна изпричин 

заболевания организма. Деление клетки–основа размножения,роста и развитияорганизмов.  
Организм  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль 

в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Питание,дыхание,транспорт веществ,удаление продуктов обмена,координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост иразвитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды.  
Вид  
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции.Происхождениеосновных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний онаследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  
Экосистемы  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера.Краткаяистория эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле.Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 
 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:  
Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
Изучение органов цветкового растения;  
Изучение строения позвоночного животного;  
Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
Изучение строения водорослей;  
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
Определение признаков класса в строении растений;  
Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух  
семейств;  
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Изучение строения плесневых грибов;  
Вегетативное размножение комнатных растений;  
Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения;  
Изучение строения раковин моллюсков;  
Изучение внешнего строения насекомого;  
Изучение типов развития насекомых;  
Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 
 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:  
Многообразие животных;  
Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей).  
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»:  
Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
Изучение строения головного мозга;  
Выявление особенностей строения позвонков;  
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.  
Изучение строения и работы органа зрения. 
 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;  
Выявление изменчивости организмов;  
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных  
примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:  
Изучение и описание экосистемы своей местности.  
Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  
Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

По годам обучения содержание программы по биологии на уровень основого общего 

образования структурировано следующим образом: 
 
Содержание программы «Биология. Введение в биологию 5 класс» (35 ч, 1 ч в неделю)  
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 
 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, 

световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 
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Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, 

другие неорганические вещества, их роль 
 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.  
Лабораторные и практические работы  
Знакомство с оборудованием для научных исследований.  
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах  
изучения природы.  

Устройство ручной лупы, светового микроскопа
*
. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).  

Строение клеток кожицы чешуи лука
*
. 

Определение состава семян пшеницы.  
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов  
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. 

Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана 

живой природы. 
 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов Наземно-воздушная, водная и почвенная среды 

обитания организмов. Приспособленность 
 
организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, 

влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, 

донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.  
Лабораторные и практические работы  
Определение (узнавание) наиболее распространѐнных растений и животных с использованием 

различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, 

чучел, гербариев и др.). Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со 

средой обитания. 
 
Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 
 
Раздел 4. Человек на Земле 
 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 
 
австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 
 
кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью 
 
человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 
 
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его 
 
причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 
 
биологического  разнообразия,  борьба  с  уничтожением  лесов  и  опустыниванием,  защита 
 
планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь 
 
здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика.Среда обитания человека. 
 
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие 
 
способы оказания первой помощи. 
 
Демонстрация 
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Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы Измерение своего роста 

и массы тела. 
 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 
 
Заключение и итоговая контрольная работа. 
 

Биология. Живой организм  

класс 
 

Изучение курса «Живой организм» рекомендуется осуществлять на примере живых организмов и 

экосистем конкретного региона. 
 
Содержание программы «Биология. Живой организм. 6 класс» (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов Тема 1.1. Основные свойства живых 

организмов 
 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. Тема 1.2. Химический состав клеток 
 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль 
 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

их роль в клетке. 
 
Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система  
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток.  
Лабораторные и практические работы  
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). Тема 

1.4. Деление клетки 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного 

организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. Основные типы деления 

клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 
 
Демонстрация 
 
Микропрепарат «Митоз». 
 
Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 
 
Тема 1.5. Ткани растений и животных 
 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Ткани живых организмов. 
 
Тема 1.6. Органы и системы органов 
 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель 

как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 
 
Лабораторные и практические работы 
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Распознавание органов растений и животных. 
 
Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы 
 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 
 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 
 
Тема 2.1. Питание и пищеварение 
 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 
 
питание.  Воздушное  питание  (фотосинтез). Особенности  питания животных.  Травоядные 
 
животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 
 
Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и 
 
их значение. 
 
Демонстрация 
 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 
 
образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в 
 
жизни растений. 
 
Тема 2.2. Дыхание 
 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов. Демонстрация 

 

Опыты,  иллюстрирующие  дыхание  прорастающих  семян;  дыхание  корней;  обнаружение 
 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
 
Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, еѐ строение и функции. Гемолимфа. Кровь 

и еѐ составные части (плазма, клетки крови). Демонстрация 

 

Опыт,  иллюстрирующий  пути  передвижения  органических  веществ  по  стеблю  растения. 
 
Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
 
Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии 
 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений 
 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии.  
Тема 2.5. Опорные системы  
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных.  
Демонстрация  
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы Разнообразие опорных систем животных.  
Тема 2.6. Движение  
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.  
Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя.  
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 
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Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт.  
Тема 2.8. Размножение  
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение 

организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян.  
Демонстрация  
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы Вегетативное размножение 

комнатных растений.  
Тема 2.9. Рост и развитие  
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 
 
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
 
Тема 2.10. Организм как единое целое 
 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 
 
гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — 
 
биологическая система. 
 
Раздел 3. Организм и среда 
 
Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды. 
 
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. 
 
Взаимосвязи живых организмов. 
 
Демонстрация 
 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 
 
Тема 3.2. Природные сообщества 
 
Природное  сообщество.  Экосистема.  Структура  и  связи  в  природное  сообществе.  Цепи 
 
питания. 
 
Демонстрация 
 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

Заключение и итоговая контрольная работа 
 
«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс»  
Содержание программы «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» (35 ч, 1 ч в 
 
неделю) 
 
Введение 
 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — 
 
глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 
 
многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 
 
разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как 
 
отражение процесса эволюции организмов. 
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Раздел 1. Царство Прокариоты  
 
Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 
 
организмов 
 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространѐнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). Демонстрация 

 

Строение клеток различных прокариот. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
 
Раздел 2. Царство Грибы 
 
Тема 2.1. Общая характеристика грибов 
 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов.Основные 

чертыорганизации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота 

 

Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 
 
распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
 
Демонстрация 
 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 
 
представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 
 
Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора
*
. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов
*
.  

Тема 2.2. Лишайники 
 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 
 
особенности жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая роль лишайников. 
 
Демонстрация 
 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 
 
Раздел 3. Царство Растения 
 
Тема 3.1. Общая характеристика растений 
 
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 
 
растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 
 
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 
 
высшие растения. 
 
Демонстрация 
 
Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 
 
представителей  царства  растений.  Схемы,  отражающие  основные  направления  эволюции 
 
растительных организмов. 
 
Тема 3.2. Низшие растения 
 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 
 
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 
 
водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 
 
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
 
Практическое значение. 
 
Демонстрация 
 
Схемы строения водорослей различных отделов. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей
*
. 

 
Тема 3.3. Высшие споровые растения 
 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. Демонстрация 
    
 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, 

плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла 

развития папоротника, различные представители папоротниковидных. Лабораторные и 

практические работы 

Изучение внешнего строения мха
*
. 

Изучение внешнего строения папоротника
*
. 

 
Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 
 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строении тела, 
 
жизненные  формы  голосеменных.  Многообразие,  распространѐнность голосеменных,  их 
 
роль в биоценозах и практическое значение. 
 
Демонстрация 
 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители голосеменных. 
 
Лабораторные и практические работы  

Изучение строения и многообразия голосеменных растений
*
. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения  
Происхождение  и  особенности  организации  покрытосеменных  растений;  строение  тела, 
 
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 
 
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 
 
растений). Многообразие, распространѐнность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 
 
человека и его хозяйственной деятельности. 
 
Демонстрация 
 
Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 
 
(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений. 
 
Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений
*
. 

 
Распознавание наиболее распространѐнных растений своей местности, определение их 

систематического положения
*
. 

Раздел 4. Царство Животные  
Тема 4.1. Общая характеристика животных 
 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные 
 
многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; трофические уровни и цепи питания.  
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Демонстрация  
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. Лабораторные и 

практические работы Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах 

и иллюстрациях. Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные 

 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; 

особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших 

и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

 

      Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 
 
представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
 
Демонстрация 
 
Схемы строения амебы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки, представители различных 
 
групп одноклеточных. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки. 
 
Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные 
 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 
 
животных.  Простейшие  многоклеточные —  губки;  их распространение  и экологическое 
 
значение. 
 
Демонстрация 
 
Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
 
Тема 4.4. Тип Кишечнополостные 
 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в 

природных сообществах. Демонстрация 

 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 
 
Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 
 
Тема 4.5. Тип Плоские черви 
 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы 

Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печѐночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики 

паразитарных заболеваний. Демонстрация 

 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 
 
Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печѐночного 
 
сосальщика и бычьего цепня. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Жизненные циклы печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 
 
Тема 4.6. Тип Круглые черви 
 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 
 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 
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меры профилактики аскаридоза. 
 
Демонстрация 
 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 
 
паразитические формы круглых червей. 
 
Лабораторные и практические работ 
 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 
 
Тема 4.7. Тип Кольчатые черви 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые 

кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. Демонстрация 
 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 
 
представители типа Кольчатые черви. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Внешнее строение дождевого червя. 
 
Тема 4.8. Тип Моллюски 
 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Демонстрация 

 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 
 
представители типа моллюсков. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Внешнее строение моллюсков. 
 
Тема 4.9. Тип Членистоногие 
 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. Демонстрация 

 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 
 
Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. Схемы 
 
строения насекомых различных отрядов. 
 
Лабораторные и практические работы  

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих
*
. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие 
 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звѐзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
 
Демонстрация 
 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 
 
Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные 
 
Происхождение  хордовых;  подтипы  бесчерепных  и  позвоночных.  Общая  характеристика 
 
типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
 
Демонстрация 
 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
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Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 
 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 
 
Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие

 костных рыб хрящекостные,  кистеперые,  двоякодышащие  и  лучеперые  рыбы.  

Многообразие  видов  и 
 
черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
 
Демонстрация 
 
Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
 
Лабораторные и практические работы  

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни
*
. 

Тема 4.13. Класс Земноводные 
 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. Демонстрация 

 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 
 
Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еѐ образом жизни
*
. 

 
Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 
 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 
 
животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 
 
ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 
 
Распространение  и  многообразие  форм  рептилий;  положение  в  экологических  системах. 
 
Вымершие группы пресмыкающихся. 
 
Демонстрация 
 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
 
Тема 4.15. Класс Птицы 
 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 
 
летающие;  бескилевые,  или  бегающие;  пингвины,  или  плавающие  птицы.  Особенности 
 
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц  (птицы  леса, степей и 
 
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и 
 
привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 
 
хозяйственной деятельности. 
 
Демонстрация 
 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
 
Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни
*
. 

 
Тема 4.16. Класс Млекопитающие 
 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 
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Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 
 
животные). 
 
Демонстрация 
 
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. Лабораторные и практические 

работы 

Изучение строения млекопитающих
*
. 

 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека
*
. 

Раздел 5. Вирусы  
Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (1 ч) 
 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. Демонстрация 
 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 
 
горизонтальном  и  вертикальном  типе  передачи  инфекции.  Схемы,  отражающие  процесс 
 
развития вирусных заболеваний. 
 
Заключение 
 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. Итоговая контрольная работа 
 
«Биология. Человек. 8 класс»  

Содержание программы «Биология. Человек. 8 класс» (70 ч, 2 ч в неделю)  
Раздел 1. Место человека в системе органического мира 
 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 
 
сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 
 
Человек разумный. 
 
Демонстрация 
 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 

человека и животных. 
 
Раздел 2. Происхождение человека 
 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. Демонстрация 

 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры 

человека. Изображение представителей различных рас человека. Предметные результаты обучения 
 
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 
 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 
 
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
 
Демонстрация 
 
Портреты великих учѐных — анатомов и физиологов. 
 
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека 

 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 
 
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 
 
органов как основа гомеостаза. 
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Демонстрация 
 
Схемы строения систем органов человека. Лабораторные и 

практические работы Изучение микроскопического 

строения тканей. Распознавание на таблицах органов и 

систем органов. Раздел 5. Координация и регуляция 
 
Гуморальная  регуляция.  Железы  внутренней  секреции.  Гормоны  и  их  роль  в  обменных 
 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
 
Демонстрация 
 
Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую 

активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями 

функций эндокринных желез. 
 
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий 
 
еѐ связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.  
Демонстрация  
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
 
Изучение изменения размера зрачка. 

Раздел 6. Опора и движение  
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-двигательной 

системы.  
Демонстрация  
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приѐмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.  
Лабораторные и практические работы Изучение 

внешнего строения костей. Измерение массы и 

роста своего организма.  

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц 

Раздел 7. Внутренняя среда организма 
 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свѐртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. 

Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 
 
Демонстрация 
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Схемы и таблицы, посвящѐнные составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы Изучение микроскопического 

строения крови. Раздел 8. Транспорт веществ 
 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 
 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
 
кровообращения, их предупреждение. 
 
Демонстрация 
 
Модель  сердца  человека.  Таблицы  и  схемы,  иллюстрирующие  строение  клеток  крови  и 
 
органов кровообращения. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Измерение кровяного давления. 
 
Определение пульса и подсчѐт числа сердечных сокращений. 
 
Раздел 9. Дыхание 
 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в лѐгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Демонстрация 

 

Модели гортани, лѐгких.  Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха  и выдоха, приѐмы 
 
искусственного дыхания. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Определение частоты дыхания. 
 
Раздел 10. Пищеварение 
 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
 
Демонстрация 
 
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 
 
Определение норм рационального питания. 
 
Раздел 11. Обмен веществ и энергии 
 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 
 
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 
Раздел 12. Выделение 

 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
 
Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
 
Демонстрация 
 
Модель почек. 
 
Раздел 13. Покровы тела 
 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования 

к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Демонстрация 

 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 
 
Раздел 14. Размножение и развитие 
 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 
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развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Планирование семьи. 
 
Раздел 15. Высшая нервная деятельность 
 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова,И.П.Павлова,А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов.Формы поведения.Особенности высшейнервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. Раздел 16. Человек и его 

здоровье 
 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 
 
Лабораторные и практические работы 
 

Изучение приѐмов остановки артериального и венозного кровотечений. Анализ и 

оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. Заключение и 

итоговая контрольная работа 
 

Содержание программы «Биология. Общие закономерности. 9 класс» (68 ч, 2 ч в неделю) 
 
Введени. Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле 

 

Тема 1.1.  Многообразие  живого  мира.  Уровни  организации  и  основные  свойства  живых 
 
организмов 
 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 

химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 
 
значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. 
 
Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой 
 
природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. 
 
Видовое разнообразие. 
 
Демонстрация 
 
Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 
 
Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период 
 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 
 
Демонстрация 
 
Биографии учѐных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. 

Ламарка. 
 
Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путѐм естественного отбора 
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Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 
 
экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение 
 
Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 
 
индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
 
существование и естественный отбор. 
 
Демонстрация 
 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на 

корабле «Бигль». 
 
Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 
 
естественного отбора 
 
Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. Демонстрация 

 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры различных 

видов покровительственной окраски у животных. Лабораторные и практические работы 
 
Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 
 
Тема 1.5. Микроэволюция 
 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и еѐ механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Демонстрация 

 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 

животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

 

Тема 1.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция 
 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс 

(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. Демонстрация 

 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе. 
 
Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, 
 
характеризующие  представителей  животных  и  растений,  внесѐнных  в  Красную  книгу  и 
 
находящихся под охраной государства. 
 
Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле 
 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная 

классификация живых организмов. Демонстрация 

 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития 
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царств растений и животных. 
 
Тема 1.8. Развитие жизни на Земле 
 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 
 
Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 
 
водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 
 
сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
 
Возникновение  позвоночных:  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся.  Развитие  жизни  на 
 
Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных 
 
растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 
 
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 
 
вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 
 
отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 
 
человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства 
 
человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; 
 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 
 
расизма. 
 
Демонстрация 
 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы 

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели 

скелетов человека и позвоночных животных. 
 
Раздел 2. Структурная организация живых организмов Тема 

2.1. Химическая организация клетки. 
 
Элементный состав клетки. Распространѐнность элементов, их вклад в образование живой материи 

и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого 

вещества. Вода; еѐ химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 
 
жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 
 
клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная 
 
организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и  биологическая роль. 
 
Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — 
 
молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 
 
поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 
 
транскрипция. РНК, еѐ структура и функции. Информационные, транспортные, 
 
рибосомальные РНК. 
 
Демонстрация 
 

Объѐмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых 

кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, поливинилхлоридом). 
 
Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 
 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 

Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Тема 2.3. Строение и функции клеток 
 
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 
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клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. 

Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных 

потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 
 
иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы 
 
строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 
 
животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 
 
под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 
 
вклад в развитие клеточной теории. 
 
Лабораторные и практические работы  

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах
*
. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов Тема 3.1. 

Размножение организмов 
 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. Демонстрация 

 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной 

пары родителей. 
 
Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 
 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 
 
двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального 

периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. Демонстрация 

 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). Таблицы, отражающие сходство 

зародышей позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 
 
Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов Тема 

4.1. Закономерности наследования признаков 
 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 
 
изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 
 
Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип 
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как  целостная  система.  Взаимодействие  аллельных  и  неаллельных  генов  в  определении 
 
признаков. 
 
Демонстрация 
 
Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 
 
Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 
 
Тема 4.2. Закономерности изменчивости 
 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 
 
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 
 
модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 
 
признаков и свойств. 
 
Демонстрация 
 
Примеры модификационной изменчивости. 
 
Лабораторные и практические работы 
 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 
 
Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов 
 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. Демонстрация 

 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 
 
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии Тема 

5.1. Биосфера, еѐ структура в функции 
 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. 

Роль температуры, освещѐнности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие еѐ отдельные составные части. 

Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота 

веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, распространѐнность 

основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между 

представителями различных царств живой природы. Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
*
. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов 

в данной экосистеме
*
. 

Тема 5.2. Биосфера и человек 
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Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль 

человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Демонстрация 
 
Карты заповедных территорий нашей страны. 
 
Лабораторные и практические работы  

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах
*
. 

 

2.2.2.13. Химия 
 

системе естественнонаучного образования средней школы № 3 химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 
 
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами школьного курса. 
 
Программа по химии включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся. 
 
содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  
изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.  
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся средней школы № 3 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе.  
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся средней школы  
3 научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика».  
Первоначальные химические понятия  
Предмет  химии.  Тела  и  вещества.Основные  методы  познания:наблюдение,  
измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси.Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые 

и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состававещества. Химические формулы. 

Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы.Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и 

признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  
Кислород. Водород  
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Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон.Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
 
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции нагазообразные 

вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 
 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 
 
Основные классы неорганических соединений 
 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства 

оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований.Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физическиесвойства кислот.Получение 

и применение кислот. Химические свойства кислот.Индикаторы. Изменение окраски индикаторов 

в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.Получение 

и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблемабезопасного использования веществ и химических реакций 

в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 
 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 
 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома:протоны,нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева.Периодическая системахимических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 
 
Строение веществ. Химическая связь  
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 
 
связь: неполярная и полярная.  Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
 
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 
 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 
 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 
 

Химические реакции 
 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций поразличным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 
 
Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
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Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

 

 

химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая 

и сероводородная кислоты и их соли.Азот:физические и химические свойства.Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические 

и химические свойства. Аллотропия углерода:алмаз,графит,карбин, фуллерены. Соединения 

углерода:оксиды углерода(II)и(IV),угольная кислота и еесоли. Кремний и его соединения.  
Металлы и их соединения  
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы 

в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов:реакции с неметаллами,кислотами, 
 
солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  
Первоначальные сведения об органических веществах  
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан,  
этан, этилен. Источники углеводородов:природный газ,нефть,уголь. Кислородсодержащие  
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества:  
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  
Типы расчетных задач:  
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
 
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции.  
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
 

Примерные темы практических работ: 
 

1.Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 
 
2.Очистка загрязненной поваренной соли. 
 
3.Признаки протекания химических реакций. 
 
4Получение кислорода и изучение его свойств. 
 
5.Получение водорода и изучение его свойств. 
 
6.Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
 

7.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 
 
8.Реакции ионного обмена. 
 
9.Качественные реакции на ионы в растворе. 
 
10.Получение аммиака и изучение его свойств. 
 
11.Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
 

12.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 
 
13Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

 2.2.2.14. Изобразительное искусство 
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Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в средней школе № 1 на уровне 

основного общего образования ориентирована на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной 

культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях 

и ценностях русской художественной культуры. 
 
программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 
 
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся 

в постоянном взаимодействии. 
 
программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:  
  ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  
  изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 
 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано 

на межпредметных связях с предметами: «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 
 
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты  
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом 

как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в 

народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое 

и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 
 
– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. 
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Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на пленэре. 
 
Понимание смысла деятельности художника 
 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин). 
  
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ 

как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура 

XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды. 
  
Искусство полиграфии  
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и 

др. 
 
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв.  
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в 

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 

века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. 

Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 

Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура 

второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 
 
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 
  
2.2.2.15. Музыка 
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Овладение основами музыкальных знаний в средней школе с.Мальбагуш на уровне основного 

общего образования обеспечивает формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные 

виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 
 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
 

приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;

расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности;

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 
искусства по законам гармонии и красоты;
 

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия 

музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию 

и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально- 
 
национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 
 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл,сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 
 
музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  
Народное музыкальное творчество  
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Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения(хоровое, 
 
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России.Знакомство 

смузыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.  
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусскойхрамовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения:кант,хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. 

Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы.  
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.  
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах 

– выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. 

Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки(камернаяинструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия(К.Дебюсси,К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной изарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии 
 
характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии 

записи и воспроизведения музыки.  
Современная музыкальная жизнь  
Панорама  современной  музыкальной  жизни  в  России  и  за  рубежом:  концерты,  
конкурсы  и  фестивали  (современной  и  классической  музыки).  Наследие  выдающихся 

 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. 

Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 
 
исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 
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Значение музыки в жизни человека 
 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль 
 
человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов. 

 

Родина. Н. Хрисаниди, сл. В. Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, сл. И. Шаферана. 

Родина земля. Я. Дубравин, сл. Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, сл. Н. Кукольника. Моя 

Россия. Г. Сьруве, сл. Н. Соловьевой. 

Русские народные песни: Во поле береза стояла, Я на камушке сижу, Заплетися, плетень, Уж 

ты, поле мое, Не одна – то ли во поле дороженька, Ах ты, ноченька. 

Симфония №4 ( фрагмент финала), П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. Осень. П. Чайковский, сл. А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, сл. В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, сл. В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, сл. М. Лермонтова. Горные вершины. А. Рубинштейн, сл. М. 

Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты) А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский – Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. Песня 

венецианского гондольера (№6). Из фортепианного цикла «Песни безслов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, сл. И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, сл. Ф. Штольберга, перевод 

А. Плещеева. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром(фрагмент финала0. П. Чайковский. Веснянка, 

украинская народная песня. Проводы Масленицы. Сцена из оперы «Снегурочка». Н. Римский – 

Корсаков. 

Перезвоны. Симфония – действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, сл. Б Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, сл. И. 

Северянина. 

Снег. Из вокального цикла»Земля». М. Славкина, сл. Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. 

Кружкова. Зима. Ц. Кюи, сл. Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В. А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В. А. Моцарт. Donanobispacem. Канон. В. А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В. А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Сказка о царе Салтане…Опера 

(фрагменты)Н. Римский – Корсаков. Садко. Опера – былина (фрагменты). Н. Римский – Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера. (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет – феерия(фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет (фрагменты) 

П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э. Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, сл. О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из мызки к сказке 

«Буратино». Музыка и слова Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке 

«Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, сл. А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о песенке. 

Музыка и слова А. Куклина. Птица – музыка. В. Синенко, сл. М. Пляцковского. 
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Знаменный распев. Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1 -  я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. Любовь святая. Из музыки 

к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве Мария. Дж. Каччини. Аве Мария. Ф. Шуберт, сл. В. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве 

Мария. И. С. Бах – Ш. Гуно. 

Кантата «Александр Невский» (фрагменты) С. Прокофьев. Ледовое побоище (№5). Из кантаты 

«Александр Невский. С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, сл. К. Бальмонт. ( из П. Шелли). Весенние воды. С. Рахманинов, сл. Ф. 

Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль – диез минор 

для фортепиано. С. Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, сл. Л. Шуберта, русский текст В. Костомарова. Фореллен – квинтет. Ф. 

Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, сл. С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, сл. 

В. Степанова. Сюита – фантазия для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Чакона. Для скрипки и соло (ре минор). И. С. Бах. Каприс №24. Для скрипки соло. Н. Паганини 

(классические и современные интерпретации). Concertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, 

фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония №5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». Маленькая прелюдия и фуга для органа. И. С. 

Бах. 

Прелюдия для фортепиано. М. Чюрленис. Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. 

Чюрленис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема» Д. Кабалевский, сл. Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Прелюдии. К. Дебюсси. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К. Дебюсси. Кукольный 

кэк – уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, сл. С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, сл. Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, сл. И. Исаковой. 

Рассвет на Москве – реке. Вступление к опере, «Хованщина». М. Мусоргский. Картинки с 

выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 

Красный сарафан. А. Варламов, сл. Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, сл. В. 

Чуевского. Калитка. А. Обухов, сл. А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, сл. И. Макарова. 

Я помню чудное мгновение. М. Глинка, сл. А. Пушкина. Вальс – фантазия для симфонического 

оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, сл. Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, сл. Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно? Русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно? М. 

Матвеев, сл. Народные. На море утушка купалась. Русская народная свадебная песня. Плывет 

лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. 

Римский – Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. 

Глинка, сл. И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка – М. Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт, сл. Л. 

Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве Мария. Ф. Шуберт, сл. В. Скотта, перевод А. Плещеева, 

Фореллен – квинтет (4 – я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь Ф. Шуберт, сл. В. Гете, русский текст 

В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы будем, 
русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2 – го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский – Корсаков. 
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Шестопсалмие (знаменный распев0. Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится 

молитва моя. П. Чесноков. Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт(фрагмент). 

М. Березовский. Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1 – я часть). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. Симфония – действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, сл. В. Шульгиной. Весна, сл. 

Народные; Осень, сл. С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. В горнице. 

И. Морозов, сл. Н.Рубцова. Молитва Франсуа Виньона. Сл. И муз. Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Сл. и муз. иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И. С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И. С. Бах. «Stabatmater» (фрагменты № 1, 13). Д. 

Перголези. Реквием (фрагменты). В. А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене 

(фрагменты). К. Орф. Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вагантов. Из 

вокального цикла. «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбург. Россия. Д. 

Тухманов, сл. М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, сл. М. Львовского. Песенка об открытой двери. Сл. и муз. Б. Окуджавы. Нам 

нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Сл. и Муз. Б. Окуджавы. Я не люблю. 

Сл.и муз. В. Высоцкого. Милая моя. (Солнышко лесное). Сл. муз. Ю Визбора. Диалог у 

новогодней елки. С. Никитин, сл. Ю. Левитанского. Атланты. Сл. и муз. А. Городницкого. Снег. 

Сл. и муз. А. Городницкого. Пока горит свеча. Сл. и муз. А. Макаревича. Вечер бродит. Сл. и муз. 

А. Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, сл. И. Денисовой.Сережка ольховая. Е. 

Крылатов, сл. Е. Евтушенко. Багульник. В . Шаинский, сл. И. Морозовой. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл. Дж. Гершвин, сл. А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Город Нью 

– Йорк. Блюз. Дж. Гершвин, сл. А. Гершвина, перевод. Т. Сикорской. Любимый мой. Дж. 

Гершвин, сл. А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла.  Дж. Гершвин, сл. А. Гершвина, 

перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон. Колыбельная Клары. Из оперы 

«Порги и Бесс» Дж. Гершвин. Острый ритм. Дж. Гершвин, сл. А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

Хлопай в такт!  Дж. Гершвин, сл. А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, сл. Д, Иванова. Как прекрасен этот 

мир. Д. Тухманов, сл. В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельцман, сл. Р. Рождественского. 

Прелюдия № 24. Ф. Шопен. Баллада №1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для фортепиано. 

П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3 – я часть). Из квартета №2. А. 

Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я Френкель, сл. Ю. Левитанского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло ( фрагменты).А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И. С. Бах.  

 

 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов. Вот мчится тройка удалая. Муз. А. Верстовского, сл. Ф. Глинки. 

Симфония №4 (2 – я часть). П. Чайковский. Симфония №2 («Богатырская»)(1-я часть). А. 

Бородин. Симфония №3 («Героическая») (4-  я часть). Л. Бетховен. Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила» М. Глинка. 

Ave verum.В. А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита №4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта. Музыкальные 

зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок – опера. А. Журбин, 

сл. Ю. Димитрина. 
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Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, 

обработка Г. Подэльского. Увертюра (фрагменты). Из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. 

Дунаевский. Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана Гранта». И Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, сл. Р. 

Рождественского. Звуки музыки. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, сл. О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, сл. В. Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, сл. И. 

Анненского. Мир сверху. Сл. и муз. А. Дольского. Осенний бал. Сл. и муз. Л. Марченко. Как 

здорово сл. и муз. О. Митяева. 

«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс Антониды. Польские танцы. Песня 

Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина, Хор «Славься!»). М. Глинка. 

Симфония №40. В. А. Моцарт. Симфония №5 Л. Бетховен. 

«Анюта». Балет В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла). 

«Прекрасная мельничиха».«Зимний путь». Вокальные циклы (фрагменты). Ф. Шуберт. 

Этюд №12(«Революционный»). Этюд №3 Ф. Шопен. «Метель». Этюд №3 из цикла «Этюды 

высшего исполнительского мастерства». Этюд (по Капрису№24 Н. Паганини).Ф. Лист. Этюды-

картины. С. Рахманинов. Этюд №12. А. Скрябин. Лесной царь. Ф. Шуберт-Ф. Лист. Чакона. Из 

Партиты №2 для скрипки соло. И. С. Бах-Ф. Бузони. 

Прелюдии №7, 20 для фортепиано. Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано «Паруса», «Туманы», 

«Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна». К. Дебюсси. Прелюдии для фортепиано. С. 

Рахманинов. Прелюдии для фортепиано. А. Скрябин. Прелюдии для фортепиано. Д. 

Кабалевский. Концерт для скрипкис оркестром. А. Хачатурян. Рондо. Из «Concertogrosso». А. 

Шнитке. Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Песни современных композиторов: Россия, Россия. Ю. Чичков, сл. Ю. Разумовского. Родина моя. 

Д. Тухманов, 

Сл. Р. Рождественского. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, сл. Д. 

Иванова. Рассвет-чародей. Из кинофильма «Охотники за браконьерами». 

В. Шаинский, с. М. Пляцковского. Только так. Сл. и муз. Г. Васильева и А. Иващенко. Синие 

сугробы. Сл. и муз. А Якушевой. Ночная дорога. В. Берковский и С. Никитин, сл. Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Сл. и муз. А Дольского. Наполним музыкой сердца. Сл. и муз. Ю. Визбора. 

Песенка на память. М. Минков, сл. П. Синявского.  

Высокая месса си минор («Господи, помилуй»).(Слава в вышних Богу»). (Агнец Божий»). И. С. 

Бах Всенощное бдение (Приидите,  поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице Дево, радуйся. 

Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. 

Иисус Христос-суперзвезда. (Супер-стар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды.Колыбельная 

Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. Гефсиманский сад. У царя ирода. Раскаяние и смерть 

Иуды. Эпилог). Рок-опера. Э.Л. Уэббер. 

Соната №8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната №2. С. Прокофьев. Соната №11. В. А. 

Моцарт.  

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси. Симфония №1. В. С. Калинников. 

Музыка народов мира:. Они отняли мою любовь, армянская народная мелодия (дудук). Где же 

ты ходишь? узбекская народная песня. Косил Ясь конюшину, белорусская народная песня. 

Кострома, русская народная песня. 

Международные хиты (из рок-опер и мюзиклов): «Юнона и Авось». Рок-опера А. Рыбников (Я 

тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария Пресвятой Девы. Сцена на балу. Белый 

шиповник. Ангел, стань человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог). 

Песни современных композиторов: День Победы. Д. Тухманов, сл. В. Харитонова. Журавли. Я. 

Френкель, сл. Р. Гамзатова. Солдаты идут. К. Молчанов, сл. М. Львовского. Баллада о солдате. 

В. Соловьев-Седой, сл. М. Матусовского. Фантастика-романтика. Сл. и муз. Ю Кима. За 

туманом. Сл. и муз. А. Кукина. Следы. Сл. и муз. В. Егорова. Я бы сказал тебе. Сл. и муз. В. 

Вихорева. Весеннее танго. Сл. и муз. В. Миляева. Дом, где наше детство остается. Ю Чичков, сл. 

М. Пляцковского. 
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Князь Игорь. Опера( Солнце красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. Половецкие 

пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

Ярославна («Хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку 

Игореве») (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва с половцами. Вежи половецкие. 

Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноименному роману Ф. Достоевского (Интродукция. 

Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у старухи-процентщицы. 

Раскольников: «Не все на свете люди-муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты 

мой…» Родион»Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. Родион: «Меня 

сжигает вечный пыл..»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла «Кошки». Э.Л. Уэббер. Дуэт призрака и Кристины. Из мюзикла «Призрак 

оперы». Э.Л. Уэббер. Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». Л. Берстайн. Belle 

(Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте. Мой верный лучший 

друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл Ж. Пресгурвик (Вступление. Верона. 

Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. (Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический 

танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере горного 

короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пер Гюнта. Песня Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» По Н. Гоголю. (Увертюра. Детство 

Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал,) А. Шнитке. 

Время, вперед! Из сюиты к одноименному спектаклю. Г. Свиридов. Вальс. Из кинофильма «Мой 

ласковый и нежный зверь». Е. Дога. Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после 

войны». И. Дунаевский, сл. М. Лисянского и С. Аграгяга. Властелин колец. Музыка к 

одноименному фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. Кикта. 

Перезвоны (Вечерняя). Симфония-действо. В. Гаврилин. Симфония №2 (Андрей Рублев) 

(фрагмент). О. Янченко. Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. Симфония-сюита №2 ( Из 

русской старины)(фрагмент). Ю. Буцко. Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 

Симфония №8 («Неоконченная»). 1-я часть Ф. Шуберт. Баркарола. Ф. Шуберт, сл. Ф. 

Штольберга. Аве Мария. Ф. Шуберта, сл. В. Скотта. Форель. Ф. Шуберт, сл. Л. Шуберта. Лесной 

царь. Ф. Шуберт, сл. И. В. Гете. Симфония №5 (фрагменты). П. Чайковский. Симфония №1 

(«Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Сл. и муз. Б. Окуджавы. Моцарт. Сл. 

и муз. Б. Окуджавы. Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина. Песня о друге. Из 

кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, сл. Г. Поженяна. Прощальный вальс. Из кинофильма 

«Розыгрыш». А, Флярковский, сл. А. Дидурова. Гляжу в озера синие… Из телефильма «Тени 

исчезают в полдень». Л. Афанасьев, сл. И. Шаферана. Город золотой (из репертуара группы 

«Аквариум»). Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. Гребенщикова. Дорога. Из кинофильма «Никколо 

Паганини». С. Баневич, сл. Т. Калининой. Музыка для всех. В. Раинчик., сл. В. Некляева. Песня о 

надежде. Из телефильма «Не покидай», Е. Крылатов, сл. Л. Дербенева. Ты мне веришь? Из 

кинофильма «Большое космическое путешествие». А. Рыбников, сл. И. Кохановского. Все пройдет. 

Из телефильма «Куда он денется». М. Дунаевский, сл. Л. Дербенева. Облака. Играет Бах. Сл. и муз. 

В. Егорова. Березы И. Матвиенко, сл. М. Андреева ( из репертуара группы «Любэ»). 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня Порги. Дуэт 

Порги и Бесс. Хор «Я не могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная 

сцена). Дж. Гершвин.  

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегидилья. Антракт ко 2-му действия Цыганская песня и 

пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена гадания кармен. Заключительная сцена). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход Кармен и 

Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. Сцена 

гадания. Финал). Р. Щедрин.  

Мюзиклы русских и зарубежный композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. Иисус 

Христос-суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор Парижской 
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Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и Эвридика. А. Журбин. 

Поющие под дождем. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов., В. Зинчук, Р. Коннифф, П. Мориа, 

SwinglSingers, IIDivo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). 

Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Запевка. Г. Свиридов, сл. И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь Федор 

Иоаннович». «Песнопения и молитвы». Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. 

Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадское 

завещаниеБетховена. Симфонический фрагмент для оркестра Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: Музыка. Сл. и муз. М. Володина. Баллада о красках. Я. 

Френкель, сл. Р. Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, сл. В. Завальнюка. 

Школьный романс. Е. Крылатов, сл. В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. Кравченко, сл. А. 

Белинского. Люди идут по свету. Н. Ченборисов,сл. И. Сидоровой. О Грине и Григе. Сл. и муз. А. 

Загот. Белые тихие вьюги. Сл. и муз. С. Никитина. Куда уходит детство. Из кинофильма «Фантазии 

Веснухина». А. Зацепин, сл. Л. Дербенева. Березы. И. Матвиенко, сл. М. Андреева, Позови меня 

тихо по имени. И. Матвиенко, сл. А. Пеленягре. Песни-притчи. Сл. и муз. С. Копыловой. Песни 

иеромонаха Романа. Песни о звездах. Сл. и муз. В. Высоцкого. 

 

2.2.2.16. Технология  

Цели и задачи технологического образования 
 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. В средней школе 

с.Мальбагуш  изучение предмета направлено на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) 

позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. 

Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения 

 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 
 
опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  
Предмет «Технология» является базой, на которой формируется проектное мышление 

обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 
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противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в 

той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 

применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей 

учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 

котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

  
Цели программы:  
Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных 

и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.  
Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности.  
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.  
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую 

группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает 

форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 

 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации 

на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как 

периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность 

обучающихся связана: 
 
с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 

самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура 

информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по 

содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля);
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с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся 

работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, 

материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели);

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит 

уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока);

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью 

или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности).
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая 

получение заявленных результатов. 
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как 

область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, 

которые используются при построении информационных технологий в обеспечение различных 

сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга 

эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 

являются технологии проектной деятельности. 
 
Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в 

рамках урочной деятельности; 
 
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 
 
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие 

трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых 

обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений. 
 
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, 

принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные 

(обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных 
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источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и 

профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные 

программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, 

призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 
 
определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия.  
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, 

способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 
 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития  
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. 
 
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития.  
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. Технология в контексте производства. 
 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная 

связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. 
 
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 
 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 
 
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами  
 
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
 
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Современные 

информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 
 
товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта.  
 
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
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свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных 

ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой. 
 
Технологии в сфере быта. 
 
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 
 
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 

жилища. 
 
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
 
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 
 
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 
 
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 
 
Технологический узел. Понятие модели. 
 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем.  
  
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 
 
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. 
 
Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей. 
   
Составление технологической карты известного технологического процесса. 
 
Апробация путей оптимизации технологического процесса. 
 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 
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Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 
 
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 
 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 
 
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)
12. 

 
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат. 
 
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 

этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. 
 
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 
 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в 

регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 
 
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». 
 
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. Предпрофессиональные 

пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 
 
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса. 
 

По годам обучения содержание программы по технологии на уровень основого общего 

образования структурировано следующим образом: 
 
5класс 
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Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 
 
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. 
 
История развития технологий. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. 
 
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 

процесса. Технология в контексте производства. 
  
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 
 
Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 
 
Составление программы изучения потребностей. 
 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. 
 
Составление технологической карты известного технологического процесса. 
 
Апробация путей оптимизации технологического процесса. 
 
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 
 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 
 
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности) 
 
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. 
 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
 
Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 
 
Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство. Ознакомление с 

профессиями и предприятиями, работающими в текстильной промышленности. 
 
Ознакомление с профессиями технолога, с предприятиями региона, работающими в швейном 

производстве 
 
Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 
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Основное содержание программы по темам  

1.Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» (6 ч)  

Тема: Потребности человека (2 ч)  
Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 
 
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 
 
Практическая работа. 
 
Изучение потребностей человека 
 
Самостоятельная работа. 
 

Подготовка к образовательному путешествию. Составление программы изучения духовных 

потребностей членов семьи 
 
Тема: Понятие технологии (2 ч) 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду.  
 
Практическая работа. 
 
Ознакомление с технологиями. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Подготовка к образовательному путешествию 
  
2.Раздел «Творческий проект» (2 ч)  

Тема: Этапы выполнения творческого проекта (1 ч) 
 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. Методы принятия 

решения. Анализ и синтез как средство решения задачи. Техническая и технологическая 

документация проекта, их виды и варианты оформления. 
 
Процедура защиты (презентации) проекта. Источники информации при выборе темы 

проекта. 
 
Практическая работа. 
 

Разработка проектного замысла в рамках избираемого вида проекта «Дизайн кухни-

столовой» 
 
Тема: Реклама (1 ч) 
 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Выбор товара в модельной ситуации. 
 

3.Раздел «Конструирование и моделирование» (6 ч) 
 

Тема: Понятие о машине и механизме. Устройство современной бытовой швейной 

машины (2 ч) 
 
Техника и ее классификация. Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений 

деталей. Типовые детали. Рабочие органы техники. Ознакомление с конструкцией и принципами 

работы рабочих органов швейной машины. Использование 

 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. 
 
Практические работы. 
 
Обсуждение результатов образовательного путешествия. Ознакомление с машинами, 

механизмами, соединениями, деталями. Изучать устройство современной бытовой швейной 

машины. 
 
Самостоятельная работа. 
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Поиск и изучение информации о машинах и механизмах, помогающих человеку в его жизни. 
 

Тема: Конструирование машин и механизмов. Изучение конструкции рабочих органов 

швейной машины (2 ч) 
 
Конструирование машин и механизмов. Технические требования. Порядок действий по сборке 

конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Устройство современной бытовой швейной машины. 
 
Знакомство с профессиями машинист, водитель, наладчик. 
 
Практические работы. 
 
Ознакомление с механизмами (передачами). Конструирование моделей механизмов. Изучать 

конструкции рабочих органов техники, швейной машины Подготовка швейной машины к работе 
 
Тема: Конструирование швейных изделий (2 ч) 
 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Понятие 

о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная 

конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 
 
Швейные изделия для кухни. Определение размеров швейного изделия. Особенности построения 

выкроек фартука салфетки, подушки для стула, прихватки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Правила безопасного пользования ножницами. 
 
Практическая работа. 
 
Изготовление выкроек для образцов швов. 

 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (12 ч)  

Тема: Санитария, гигиена и физиология питания (2 ч)  

Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 
 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и 

пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные 

приѐмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. Самостоятельная работа. 
 
Поиск и ознакомление с информацией о значении понятия «гигиена». 
 

Физиология питания (1 ч) 
 
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Современные 

промышленные технологии получения продуктов питания. Значениебелков, жиров, углеводов 

для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 
 
Практическая работа. 
 
Определение качества питьевой воды. 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск и ознакомление с информацией о значении витаминов, их содержании в различных 

продуктах питания. Анализ качества своего питания, составление своей пищевой пирамиды и на 

еѐ основе — дневного рациона 
 
Тема: Технологии приготовления блюд (10 ч)  

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы (2 ч) 
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Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерѐн кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления, подача напитка какао. Профессия повар. Общие сведения о видах, 

принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
 
Практические работы. 
 
Приготовление бутербродов. Приготовление горячих напитков. 
 
Самостоятельная работа 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на домашней кухне; 
 

поиск информации об истории микроволновой печи, гигиенической уборке холодильника, 

значении слова «цикорий» и пользе напитка из него. 
 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 ч) 
 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых 

в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. 
 
Практическая работа. 
 
Изучение маркировки и штриховых кодов на упаковках круп и макаронных изделий. 
 
Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Поиск информации  об устройствах кастрюля-кашеварка, мультиварка. 
 

Блюда из яиц (2 ч) 
 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при 

работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, 

в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. 
 
Практические работы. 
 
Определение свежести яиц. Приготовление блюда из яиц. 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск информации о способах хранения яиц без холодильника, истории оформления яиц к 

народным праздникам. 
 
Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 
 
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Поиск информации о калорийности продуктов, входящих в состав блюд для завтрака. 
 
 

Банк идей.  
Лоскутное шитьё 
 
Выжигание изделия из фанеры. 
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 Cалфетница. 
  
Лопатка для переворачивания пищи. 
 
Оформление разделочной доски в технике "Декупаж". 
  
Изделие из проволоки. Картина из проволоки. 
 
Подставка под горячее блюдо. 
  
Приготовление воскресного завтрака для всей семьи 
 

 

 

Содержание учебного предмета по блокам 
 

 

6класс 

Раздел  Методы и средства творческой и исследовательской и проектной деятельности   

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные  

технологии и перспективы их развития. 
 

 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная 

связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе.  
  
 

Технологии в сфере быта. 
 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 
 
развитие. 
 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 

жилища. 
 
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
 
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
 

 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
 
 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Описание систем и процессов с 

помощью блок-схем. Электрическая схема. 

 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 
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Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (10ч) 
 

Работа над творческим проектом. Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Планирование (разработка) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 
 
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) 
 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. Реализация 

этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому проекту. Расчѐт 

стоимости проекта. Защита (презентация) проекта 
 
Темы творческих проектов: 

 

механизмы как часть технологических систем.  
  
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
 
технологический проект, инженерный проект, исследовательский проект. 
  
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 
 
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат. 
 
Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 
 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. 
 
Основное содержание программы по темам  

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» (4 ч)  

Тема: Технологии возведения зданий и сооружений (1 ч) 
 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, 

технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии 

возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск и изучение информации о предприятиях строительной отрасли региона проживания 

(цементный и кирпичный заводы, строительные компании и др.). 
 
Тема: Ремонт и содержание зданий и сооружений (1 ч) 
 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное 

содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), взаимодействие со 

службами жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 
 
Практическая работа. 
 
Ознакомление со строительными технологиями. 
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Самостоятельная работа. 
 
Исследование на тему «Дом, в котором я живу» (технология строительства, имеющиеся 

коммуникации, состояние придомовой территории и др.), подготовка информационного сообщения 

на эту тему. 
 
Тема: Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту (2 ч) 

 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии 

электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа. 
 
Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности 

в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища. 
 
Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии 
 

сфере энергетики. 

Практическая работа.  
Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Самостоятельная работа.  
Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на предприятие города (региона) 

проживания, сферы ЖКХ. 
 
Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч)  

Тема: Планировка помещений жилого дома (2 ч) 
 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения 

(зоны приготовления пищи, приѐма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и с помощью компьютера. 

Разработка проектного замысла «Умный дом». Практическая работа. Планировка помещения 
 
Тема: Освещение жилого помещения (1 ч) 
 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное). Нормы освещѐнности в зависимости от типа помещения. Лампы, 

светильники, системы управления освещением. Разработка вспомогательной технологии. 

Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Поиск информации об оригинальных конструкциях светильников. 
 

Тема: Экология жилища (1 ч) 
 
Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. 

Технические средства для создания микроклимата в помещении. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
 
Практическая работа. 
 
Генеральная уборка кабинета технологии. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Поиск информации о видах и функциях климатических приборов. 
 

выхода в этих системах, перечисление имеющиеся в них подсистем 
   
ти человека, в которых применяют моделирование различных систем. 
 
Раздел «Материальные технологии» (24 ч) 

 

 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (10 ч)  

Тема: Технологии приготовления блюд (10 ч)  
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Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технологи приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. 
 
Практические работы. 
 
Определение качества молока и молочных продуктов. 
 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
 

Технология приготовления изделий из жидкого теста (2 ч) 
 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители 

для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 
 
Практические работы. 
 
Определение качества мѐда. Приготовление изделий из жидкого теста. 
 

Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов (2 ч) 
 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. 
 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов 
 
овощах с помощью измерительных приборов в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие 

правила механической кулинарной обработки овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельчения 

овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

 

Практические работы.  
Определение содержания нитратов. Приготовление салата из сырых овощей.  
Тепловая кулинарная обработка овощей (2 ч) 
 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов 
 
винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд.  
Практическая работа.  
Приготовление блюда из варѐных овощей. 

Самостоятельная работа.  
Поиск и изучение информации о технологиях варки на пару, значении слова «винегрет».  
Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов (2 ч) 
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Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 
 
Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд. 
 
Практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение 

качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюда из морепродуктов. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Поиск информации о загрязнении Мирового океана; значении понятий «рыба паровая», «рыба 

тельная», «рыба чинѐная», «рыба заливная», «строганина». 
 
Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (8 ч)  

Тема: Растениеводство (6 ч)  

Обработка почвы (2 ч) 
 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приѐмы обработки: 

основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 
 
Практическая работа. 
 
Подготовка почвы к осенней обработке. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Поиск информации о почвенных загрязнениях, эрозии почвы. Технологии 

посева, посадки и ухода за культурными растениями (2 ч) 
 
Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, 

замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на бумаге. 
 
Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный способы 

посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, 

прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные 

инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. 
 
Практические работы. 
 
Проращивание семян овощных культур. Прополка всходов овощных или цветочных культур. 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск информации об агротехнических мероприятиях по борьбе с сорняками на садовом участке. 
 
Технологии уборки урожая (2 ч) 
 

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и переработки 

урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения семян 

культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного 

материала. 
 
Практическая работа. 
 
Уборка урожая корнеплодов 
  
Изучение причин появления бездомных собак в микрорайоне проживания. Проектирование и 

изготовление простейшего технического устройства, обеспечивающего условия содержания 

животных и облегчающее уход за ними.  
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (10 ч)  
Тема: Разработка и реализация творческого проекта (10 ч)  
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Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, альтернативные решения. Планирование (разработка) материального продукта. 
 
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического 

задания. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчѐт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презентации. 

Защита творческого проекта. 
 
Темы творческих проектов: 

Банк идей   
Изделие из пластиковых бутылок. Изделие 

из пробок Рамка для фотографии Трактор 

из древесины. Изготовление изделия 

"Подсвечник". Изготовление чеканки 

Изделие из проволоки 

  
Содержание учебного предмета по блокам 7 

7класс 
 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 
  
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы) 

 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 
 
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 
 
Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Способы 

обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура 

потребления: выбор продукта 
 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 
 
Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей. 
 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 
   
Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, 

варианты модернизации. 
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Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов 
  
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. 
 
Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. Способы 

продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
 
продукта. Маркетинговый план. 
 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
 
Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые 

требования к кадрам. 

 

 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 
 
Основное содержание программы по темам     

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (8 ч)  

Тема: Технологии приготовления блюд (8 ч)  

Тема: Приготовление блюд из мяса (2 ч) 
 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология 

приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача 

к столу. Гарниры к мясным блюдам. 
 
Практические работы. 
 
Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 
 
Приготовление блюда из мяса. Определение качества мясных блюд. 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», «шницель», «антрекот», «лангет», 

«эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»; о технологиях хранения мяса без холодильника. 
 
Тема: Блюда из птицы (2 ч) 

 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы 

на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 
 
Практическая работа. 
 
Приготовление блюда из птицы 

Тема: Технология приготовления первых блюд (2 ч) 
 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления бульона. 

Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. Технология 

приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность варки продуктов 

в супе. Оформление готового супа 
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подача к столу. Практическая работа. 

Приготовление заправочного супа. 

Самостоятельная работа. 
 
Поиск информации об истории знаменитых супов: французского лукового и буйабес, испанского 

гаспачо, немецкого айнтопф.  
Тема: Сладости, десерты, напитки (1 ч)  
Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу.  
Практическая работа.  
Приготовление сладких блюд и напитков.  
Тема: Сервировка стола к обеду (1 ч)  
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. Практическая 

работа.  
Сервировка стола к обеду 
 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (6 ч)  

Тема: Растениеводство (4 ч)  

Тема: Технологии флористики (1 ч) 
 

Понятие о флористике, флористическом дизайне. Основы композиции в аранжировке цветов. 

Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты для 

создания композиции. Технологические приѐмы аранжировки цветочных композиций. Технология 

аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 
 
Практическая работа. 
 
Аранжировка цветов. 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск информации о стилях флористических композиций, значении понятий «бонсай», «икебана». 
 
Тема: Комнатные растения в интерьере (1 ч) 
 

Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатных растений. 
 
Практическая работа. 
 
Оформление школьных помещений комнатными цветами. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Поиск информации о значении понятий «ампельное растение», «лианы». 
 

Тема: Ландшафтный дизайн (2 ч) 
 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением 

специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Составление технического задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей. 
 
Практическая работа. 
 

Составление эскиза и оформление пришкольной территории цветочно-декоративными 

культурами 
  
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (10 ч)  

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (10 ч) 
 

Разработка проектного замысла по алгоритму ("бытовые мелочи"): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбор системы и принципа действия / модификации продукта 
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(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов, технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). Выполнение требований к готовому изделию. Расчѐт затрат на 

изготовление проекта. Защита (презентация) проекта Темы творческих проектов: 
 
Темы творческих проектов:  

Банк идей  
Выполнение стенда для кабинета технологии. 
  
Изготовление наглядного материала для уроков выбранного предмета. 
 
Кормушка 
 
Модель автобуса 
 
Модель спортивного автомобиля. 
 
Мозаика на изделии из древесины. 
 
Подставка для цветов своими руками. 
 
Полочка для специй. 
  
Игольница или новая жизнь старой жестяной банки.. 
 
Картина с инкрустацией проволокой. 
 
Подсвечник из металла 
 
Фигурка рыбки из металлической проволоки. 
 

8класс 
 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития.  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
 
технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 
 
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
 
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Нанотехнологии: новые 

принципы получения материалов и продуктов с заданными 
 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных 

ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой. 
 
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 
 
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения 

и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных 

к той или иной технологической стратегии 
 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 

жилища. 
 
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: 

выбор продукта 
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Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 
 
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 
 
Разработка и реализации персонального проекта «Подарок своими руками», направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 
 
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. 
 
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации). 
 
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта.Обобщение опыта получения продуктов 

различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов 

производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. 
 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
 
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». 
 
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. Предпрофессиональные 

пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 
 
представление о деятельности в определенной сфере. 
 

Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона, обзор профессий: вышивальщица, 

селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач; профессии связанные с 

кондитерским производством, официант 
 
Основное содержание программы по темам  

Раздел «Технологии в энергетике» (3 ч) 
 

Тема: Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология (1 ч)  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Изучение работы домашнего электросчѐтчика. 
 
Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) «Энергетика нашего региона» 
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Тема: Электрическая сеть. Приѐмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии (1 ч) 
 
Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приѐмники электрической энергии. Устройства 

для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. Электрические 

проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 
 
Практические работы. 
 
Подготовка к образовательному путешествию. 
 
Сборка простых электрических цепей. Сборка разветвлѐнной электрической цепи 
 
Тема: Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы (1 ч) Бытовые 

электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические 
 
лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, 

преобразующие электрическую энергию в тепловую. 
 
Практические работы. 
 

Обсуждение результатов образовательного путешествия. Сборка электрической цепи с обратной 

связью. 
 
Самостоятельная работа. 

Исследование электрического освещения в здании школы. 
 

Раздел «Социальные технологии» (3 ч) 
 
Тема: Специфика социальных технологий. Социальная работа. Сфера услуг (1 ч) Специфика 

социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 
 
Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при 

публичной и массовой коммуникации. Социальная работа, еѐ цели. Виды социальной работы с 

конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, 

социальной сферы. 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск информации о социальных технологиях, применяемых в XXI в., и профессиях, связанных с 

реализацией социальных технологий. Социальная помощь. 
 

Тема: Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология (1 ч) 
 
Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека. 
 
Практическая работа. 
 
Оценка уровня общительности. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Поиск и изучение информации о социальных сетях, поисковых системах, сервисах мгновенного 

обмена сообщениями, которые в настоящее время являются самыми посещаемыми в России. 
 
Тема: Технологии в сфере средств массовой информации (1 ч) 
 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой 

информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного 

воздействия СМИ на мнение и поведение людей. Информационная война. 
 
Практическая работа. 
 
Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы «Социальная помощь». 
 
Самостоятельная работа. 
 
Осуществление мониторинга (исследования) СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новой технологии, обслуживающей ту или иную группу 

потребностей (по выбору обучающегося или по указанию учителя). 
 
Раздел «Медицинские технологии» (2 ч)  

Тема: Актуальные и перспективные медицинские технологии (1 ч) 
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Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. 

Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная 

мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 
 
Практическая работа. 
 
Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Исследование потребностей в медицинских кадрах в районе проживания. 
 

Тема: Генетика и генная инженерия (1 ч) 
 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетической 

инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина. 

Практическая работа. Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о значении понятий 

«диспансеризация» и «вакцинация», целях и периодичности их проведения. 
 
Раздел «Технологии в области электроники» (3 ч)  

Тема: Нанотехнологии (1 ч) 
 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 
 
Практическая работа. 
 
Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые можно получить с помощью 

нанотехнологий. 
 
Тема: Электроника (1 ч)  
Электроника, еѐ возникновение и развитие. Области применения электроники. 
 
Цифровая электроника, микроэлектроника. 
 
Практическая работа. 
 
Сборка электрических цепей со светодиодом 
 

Тема: Фотоника (1 ч) 
 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Нанофотоника, направления еѐ развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 
 
Практическая работа. 
 
Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск информации в Интернете об областях деятельности человека, в которых применяется 

фотоника и нанофотоника. 
 
Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (3 ч) 
 

Тема: Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер 

технологий (1 ч) 
 
Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Инновационные 

предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, формы трансфера. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Поиск информации в Интернете о циклах технологического и экономического развития России, 

закономерностях такого развития. 
 
Тема: Современные технологии обработки материалов (1 ч) 
 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, 

плазменная), их достоинства, область применения. 
 
Самостоятельная работа. 
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Поиск информации в Интернете о современных технологиях обработки материалов: 

ультразвуковая резка и ультразвуковая сварка; лазерное легирование, лазерная сварка, лазерная 

гравировка; плазменная наплавка и сварка, плазменное бурение горных пород 
 
Тема: Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование (1 

ч).Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции.  
Практическая работа. 
 
Знакомство с контрольно-измерительными инструментами и приборами. 
 
Самостоятельная работа. 
 

Поиск информации в Интернете о мерах длины, применявшихся в Древнем мире, на Руси, в 

Западной Европе. 
 
Раздел «Материальные технологии» (6 ч)  

Вариант А: Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
 

Тема: Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке (1 ч) 
 
Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приѐмы точения 

заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и 

отделка изделий. 
 
Практическая работа. Точение декоративных изделий из древесины. 
 

Тема: Технология тиснения по фольге (1 ч) 
 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приѐмы 

выполнения работ. 
 
Практическая работа. Художественное тиснение по фольге. 
 

Самостоятельная работа. Поиск изображений, пригодных для ручного тиснения по фольге. 

Тема: Басма (1ч) 
 
История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. Практическая 

работа. Изготовление басмы. 
 
Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, пригодных для 

получения рисунка на фольге в технике басмы 
 

Тема: Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) (1 ч) 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. 

Приѐмы выполнения работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Практическая работа. Изготовление декоративного изделия из проволоки. Самостоятельная 

работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, пригодных для получения 

декоративных изделий из проволоки 
 
Тема: Просечной металл (1 ч) 
 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Материалы и инструменты. Приѐмы выполнения работ. Практическая работа. 

Изготовление изделий в технике просечного металла. 
 
Самостоятельная работа. Подготовка презентации на тему «Чеканка» 
 

Тема: Чеканка (1 ч) 
 

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. Приѐмы 

выполнения чеканки. Правила безопасной работы. 
 
Практическая работа. Изготовление металлических рельефов методом чеканки 
 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (3 ч)  
Тема: Индустрии питания (1 ч)Понятие "индустрия питания". Предприятия общественного 

питания. Современные промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное 
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оборудование. Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских 

качеств пищи. Органолептический и лабораторный метод контроля. Бракеражная комиссия. 

Профессии в индустрии питания.  
Самостоятельная работа 
 
Поиск  и  изучение  информации  об  исторических  типах  предприятий  питания  в  России: 
 
харчевня, чайная, трактир. Исследование работы школьной столовой. 
 

Тема: Технология приготовления блюд (2 ч)  

Тема: Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста(1ч) 
 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формирования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. 
 
Рецептура и технология приготовления пресного теста. Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства. 
 
Практическая работа 
 
Исследование влияния способов выпечки пресного слоѐного теста на качество изделий. 
 
Самостоятельная работа 
 
Поиск информации об отличии классической технологии приготовления пресного слоѐного 
 
теста от технологии приготовления скороспелого слоѐного теста. 
 

Тема: Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет (1 ч) 
 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства. 
 
Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации 

сладких блюд. Стол "фуршет". Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому 

столу. Профессия официант Практическая работа 

 

Приготовление изделий из песочного теста. Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word 

на торжество. Разработка меню праздничного стола. 
 
Самостоятельная работа 
 
Поиск информации об истории песочного печенья курабье и этикете 
 

Раздел «Профессиональное самоопределение» (3 ч)  

Тема: Современный рынок труда (1 ч) 
 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия «работодатель», «заработная 

плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 
 
Практическая работа. 
 
Подготовка к образовательному путешествию в службу занятости населения. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Изучение групп предприятий региона проживания. 
 

Тема: Классификация профессий (1 ч) 
 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. 

Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни 

профессии. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу занятости 

населения. Подготовка к образовательному путешествию в учебное заведение. Самостоятельная 

работа. 
 
Поиск информации в Интернете о новых перспективных профессиях Тема: 

«Профессиональные интересы, склонности и способности» (1 ч) 
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Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления 

склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. 

Образовательная траектория человека. 
 
Практические работы. 
 

Обсуждение результатов образовательного путешествия в учебное заведение. Выявление 

склонности к группе профессий. Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 

Профессиональные пробы. Выбор образовательной траектории. 
   
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 
 

Тема: Специализированный творческий проект (6 ч)  
Выбор темы, логика построения и особенности разработки отдельных видов 
 

творческого проекта (технологического, дизайнерского, предпринимательского, инженерного, 

исследовательского, социального и др.). Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к готовому 

проекту. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проекта. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. Расчѐт затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) 

проекта. 

 

2.2.2.17. Физическая культура 
 

Физическое воспитание в средней школе Мальбгуш  при реализации программы основного общего 

образования обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 
 
Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся средней школы № 3, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 
 
процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 
 
С целью формирования у учащихся средней школы Мальбагуш  ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Музыка» и др.  
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры  
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическаякультура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия)  
Физическое развитие человека. Физическая подготовка,ее связь с укреплениемздоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельныхзанятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
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Физическая культура человека 
 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной(физкультурной) 
 
деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря  
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов исамостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития.  
Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 

 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физическойкультуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность
. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия 

и приемы игры в футбол, мини-футбол,волейбол,баскетбол.Правила спортивных игр.Игры по 

правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:
 

передвижение налыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 
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спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). 

 

По годам обучения содержание программы по физической культуре на уровень 

основого общего образования структурировано следующим образом: 
 
5класс 

Физическая культура как область знаний. 
 
История и современное развитие физической культуры  
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители).Пьер де Кубертен и его роль в становлении 

олимпийского движения (Международный олимпийский комитет, Олимпийская хартия, основной 

символ и девиз Олимпийских игр); программа первых Олимпийских игр современности. Самбо и 

ее лучшие представители. Развитие Самбо в России. 
 
Организация и проведение пеших туристических походов.Требования техники безопасности 
 

бережного отношения к природе: правила поведения во время пеших прогулок; понятие «экология» 

и ее значение в жизни человека.  
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: комплексГТО и 

его возрастные ступени и виды испытаний; ознакомление с техникой выполнения нормативов 

Зарождение и история футбола, баскетбола. 

 

Эмблемы футбольных и баскетбольных клубов России.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия)  
Физическое развитие человека. Физическое развитие человека: понятие «физическое развитие» 

человека и ее значение; росто-весовые показатели; осанка как показатель физического развития 

человек.Организация мест занятий физической культурой и спортом. Причины возникновения 

травм при занятиях физическими упражнениями и их предупреждение. Подбор специальной 

одежды и обуви для занятий физической культурой и спортом. Разновидности физических 

упражнений, их отличие от обычных движений.  
Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  
 Физическая культура человека  
Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и  
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен).  
Организация досуга средствами физической культуры  
Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
 
Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность  
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств.Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры(при нарушении опорно-
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двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости).  
Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Гимнастика с основами акробатики. 
 

Строевые упражнения – строевой шаг, размыкание и смыкание. Организующие команды и приѐмы. 
 
Висы и упоры. 
 
Акробатические упражнения и комбинации. 
 
Опорные прыжки. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 
 
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии. 
 
Развитие двигательных качеств. 
 

Лѐгкая атлетика.  
Беговые упражнения. 
 
Прыжковые упражнения. 
 

Бег с максимальной скоростью. Стартовый разгон. Бег на длинные дистанции. Преодоление 

вертикальных препятствий с опорой и без опоры, с приземлением на обе 
 
и одну ногу. 
 
Метание малого мяча в горизонтальную цель и на дальность с трех шагов. Развитие двигательных 

навыков - быстроты, выносливости, скоростно-силовых. Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

Спортивные игры.  
Подвижные игры.Перестрелка. «Борьба за Флаг». Пионербол. 
 
Гандбол. Ловля, передача и ведение мяча. Бросок мяча из-за головы. 
 
Баскетбол. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. 
 
Ведение мяча шагом и бегом. Бросок мяча от плеча после ведения. Игра по правилам. 
 

Волейбол. Перемещение приставными шагами. Передача мяча сверху в парах на месте и после 

перемещения вперед. Прием мяча снизу на месте. Игра по правилам. 
 
Футбол и мини-футбол.Технико-тактические действия и приемы игры.Удар по неподвижному мяча 

внутренней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Ведение мяча носком, остановка катящегося мяча подошвой. Игра вратаря. Игра 

по правилам. 
 
Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
 

Развитие двигательных качеств в спортивных играх - ловкости, выносливости, скоростно-силовых. 
 
Единоборства. Национальные  виды  спорта. Технико-тактические действия и 
 
правила.Национальная борьба «Кореш» 
 

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна.Подводящие упражнения влежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Координационные 

упражнения на суше. Упражнения по совершенствованию движений рук, ног, 

туловища.Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
 
Лыжная подготовка.Передвижение на лыжах разными способами.Подъемы,спуски,повороты, 

торможения. Одновременный двухшажный и бесшажный ход. Подъем «елочкой». Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 2 км. Развитие двигательных качеств – выносливости. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 
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повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств.Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры(при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 
 
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики. 
 
Строевые упражнения – строевой шаг, размыкание и смыкание. Организующие команды и приѐмы. 
 
Висы и упоры. 
 
Акробатические упражнения и комбинации. 
 
Опорные прыжки. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 
 
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии. 
 
Развитие двигательных качеств. 
 

Лѐгкая атлетика.  
Беговые упражнения. 
 
Прыжковые упражнения. 
 

Бег с максимальной скоростью. Стартовый разгон. Бег на длинные дистанции. Преодоление 

вертикальных препятствий с опорой и без опоры, с приземлением на обе 
 
и одну ногу. 
 

Метание малого мяча в горизонтальную цель и на дальность с трех шагов. Развитие двигательных 

навыков - быстроты, выносливости, скоростно-силовых. Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

Спортивные игры.  
Подвижные игры. Перестрелка. «Борьба за Флаг». Пионербол. 
 
Гандбол. Ловля, передача и ведение мяча. Бросок мяча из-за головы. 
 
Баскетбол. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. 
 
Ведение мяча шагом и бегом. Бросок мяча от плеча после ведения. Игра по правилам. 
 

Волейбол. Перемещение приставными шагами. Передача мяча сверху в парах на месте и после 

перемещения вперед. Прием мяча снизу на месте. Игра по правилам. 
 
Футбол и мини-футбол. Технико-тактические действия и приемы игры. Удар по неподвижному 

мяча внутренней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Ведение мяча носком, остановка катящегося мяча подошвой. Игра вратаря. Игра 

по правилам. 
 
Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
 

Развитие двигательных качеств в спортивных играх - ловкости, выносливости, скоростно-силовых. 

 

Единоборства. Национальные  виды  спорта. Технико-тактические действия и 
 
правила.Национальная борьба «Куреш» 
 
Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна.Подводящие упражнения влежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Координационные 

упражнения на суше. Упражнения по совершенствованию движений рук, ног, 

туловища.Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах разными способами.Подъемы,спуски,повороты, 

торможения. Одновременный двухшажный и бесшажный ход. Подъем «елочкой». Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 2 км. Развитие двигательных качеств – выносливости. 
 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. 
 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
6 класс  

Физическая культура как область знаний. 
 
История и современное развитие физической культуры  

Современные Олимпийские игры.Краткая характеристика видов спорта,входящих впрограмму 

Олимпийских игр.Терминология в футболе, баскетболе и иных игровых видах спорта. Правила 

игры и судейства Правила техники безопасности во время занятий игровыми видами спорта, 

правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
 
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка,ее связь с укреплением здоровья,развитием 

физических качеств.Организация и планирование самостоятельных занятий поразвитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спортивная подготовка 
 
Физическая культура человека 
 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения 
 
Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 
 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.Наблюдения за 

индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе обучающих занятий (на 

примере одного из игровых видов спорта). 
 

Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность 
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Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств.Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения.Индивидуальные комплексы адаптивнойфизической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики. 
 
Строевые упражнения – строевой шаг, размыкание и смыкание. Организующие команды и приѐмы. 
 
Висы и упоры. 
 
Акробатические упражнения и комбинации. 
 
Опорные прыжки. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 
 
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии. 
 
Развитие двигательных качеств. 
 

Лѐгкая атлетика.  
Беговые упражнения. 
 
Прыжковые упражнения. 
 

Бег с максимальной скоростью. Стартовый разгон. Бег на длинные дистанции. Преодоление 

вертикальных препятствий с опорой и без опоры, с приземлением на обе 
 
и одну ногу. 
 

Метание малого мяча в горизонтальную цель и на дальность с трех шагов. Развитие двигательных 

навыков - быстроты, выносливости, скоростно-силовых. Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

Спортивные игры.  
Подвижные игры. Перестрелка. «Борьба за Флаг». Пионербол. 
 
Гандбол. Ловля, передача и ведение мяча. Бросок мяча из-за головы. 

 

Баскетбол. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. 
 
Ведение мяча шагом и бегом. Бросок мяча от плеча после ведения. Игра по правилам. 
 

Волейбол. Перемещение приставными шагами. Передача мяча сверху в парах на месте и после 

перемещения вперед. Прием мяча снизу на месте. Игра по правилам. 
 
Футбол и мини-футбол. Технико-тактические действия и приемы игры. Удар по неподвижному 

мяча внутренней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Ведение мяча носком, остановка катящегося мяча подошвой. Игра вратаря. Игра 

по правилам. 
 
Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
 

Развитие двигательных качеств в спортивных играх - ловкости, выносливости, скоростно-силовых. 
 
Единоборства. Национальные  виды  спорта. Технико-тактические действия и 
 
правила.Национальная борьба «Куреш» 
 

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна.Подводящие упражнения влежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Координационные 

упражнения на суше. Упражнения по совершенствованию движений рук, ног, 
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туловища.Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах разными способами.Подъемы,спуски,повороты, 

торможения. Одновременный двухшажный и бесшажный ход. Подъем «елочкой». Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 2 км. Развитие двигательных качеств – выносливости. 
 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. 
 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
7класс  

Физическая культура как область знаний. 
 
История и современное развитие физической культуры  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура 

всовременном обществе. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 
 
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
 

Физическая культура в современном обществе.Спорт и спортивная подготовка. Организационные 

основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 
 
Физическая культура человека 
 
Здоровье и здоровый образ жизни. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.Общие представления об 

оздоровительных системах физического воспитания, направленно воздействующих на 

формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой Планирование 

занятий физической культурой. Организация досуга средствами 
 
физической культуры.Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки 
 
Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 
 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.Наблюдения за 

индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе обучающих занятий (на 

примере одного из игровых видов спорта). 
 

Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность 
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Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств.Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры(при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики. 
 

Строевые упражнения – строевой шаг, размыкание и смыкание. Организующие команды и приѐмы. 
 
Висы и упоры. 
 
Акробатические упражнения и комбинации. 
 
Опорные прыжки. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 
 
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии. 
 
Развитие двигательных качеств. 
 

Лѐгкая атлетика.  
Беговые упражнения. 
 
Прыжковые упражнения. 
 

Бег с максимальной скоростью. Стартовый разгон. Бег на длинные дистанции. Преодоление 

вертикальных препятствий с опорой и без опоры, с приземлением на обе 
 
и одну ногу. 
 

Метание малого мяча в горизонтальную цель и на дальность с трех шагов. Развитие двигательных 

навыков - быстроты, выносливости, скоростно-силовых. Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

Спортивные игры.  
Подвижные игры. Перестрелка. «Борьба за Флаг». Пионербол. 
 
Гандбол. Ловля, передача и ведение мяча. Бросок мяча из-за головы. 
 
Баскетбол. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. 
 
Ведение мяча шагом и бегом. Бросок мяча от плеча после ведения. Игра по правилам. 
 

Волейбол. Перемещение приставными шагами. Передача мяча сверху в парах на месте и после 

перемещения вперед. Прием мяча снизу на месте. Игра по правилам. 
 
Футбол и мини-футбол. Технико-тактические действия и приемы игры. Удар по неподвижному 

мяча внутренней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Ведение мяча носком, остановка катящегося мяча подошвой. Игра вратаря. Игра 

по правилам. 
 
Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
 

Развитие двигательных качеств в спортивных играх - ловкости, выносливости, скоростно-силовых. 
 
Единоборства. Национальные  виды  спорта. Технико-тактические действия и 
 
правила.Национальная борьба «Куреш» 
 
Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна.Подводящие упражнения влежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Координационные 

упражнения на суше. Упражнения по совершенствованию движений рук, ног, 

туловища.Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах разными способами.Подъемы,спуски,повороты, 

торможения. Одновременный двухшажный и бесшажный ход. Подъем «елочкой». Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 2 км. Развитие двигательных качеств – выносливости. 
 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. 
 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
8,9класс  

Физическая культура как область знаний. 
 

История и современное развитие физической культуры 
 
Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. Организация и проведение 

пеших туристических походов. 
 
Современное представление о физической культуре (основные понятия) Адаптивная 

физическая культура. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
 
Физическая культура человека 
 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.Особенности физического 

развития человека. Физическая подготовка и ее влияние на укрепление здоровья, развитие 

физических качеств. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 
 
прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий 

и развитию физических качеств (на примере одного из игровых видов спорта). 
 
Оценка эффективности занятий физической культурой 
 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.Измерение резервов организма 

(с помощью простейших функциональных проб).Ведение дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 
 
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из игровых видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 
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Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность 
 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств.Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры(при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости).Контроль физической нагрузки и ее регулирование вовремя занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики. 
 

Строевые упражнения – строевой шаг, размыкание и смыкание. Организующие команды и приѐмы. 
 
Висы и упоры. 
 
Акробатические упражнения и комбинации. 

 

Опорные прыжки. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. 
 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 
 
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии. 
 
Развитие двигательных качеств. 
 

Лѐгкая атлетика.  
Беговые упражнения. 
 
Прыжковые упражнения. 
 

Бег с максимальной скоростью. Стартовый разгон. Бег на длинные дистанции. Преодоление 

вертикальных препятствий с опорой и без опоры, с приземлением на обе 
 
и одну ногу. 
 
Метание малого мяча в горизонтальную цель и на дальность с трех шагов. Развитие двигательных 

навыков - быстроты, выносливости, скоростно-силовых. Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

Спортивные игры.  
Подвижные игры. Перестрелка. «Борьба за Флаг». Пионербол. 
 
Гандбол. Ловля, передача и ведение мяча. Бросок мяча из-за головы. 
 
Баскетбол. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. 
 
Ведение мяча шагом и бегом. Бросок мяча от плеча после ведения. Игра по правилам. 
 

Волейбол. Перемещение приставными шагами. Передача мяча сверху в парах на месте и после 

перемещения вперед. Прием мяча снизу на месте. Игра по правилам. 
 
Футбол и мини-футбол. Технико-тактические действия и приемы игры. Удар по неподвижному 

мяча внутренней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Ведение мяча носком, остановка катящегося мяча подошвой. Игра вратаря. Игра 

по правилам. 
 
Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
 

Развитие двигательных качеств в спортивных играх - ловкости, выносливости, скоростно-силовых. 
 
Единоборства. Национальные  виды  спорта. Технико-тактические действия и 
 
правила.Национальная борьба «Куреш» 
 
Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна.Подводящие упражнения влежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Координационные 

упражнения на суше. Упражнения по совершенствованию движений рук, ног, 
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туловища.Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах разными способами.Подъемы,спуски,повороты, 

торможения. Одновременный двухшажный и бесшажный ход. Подъем «елочкой». Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 2 км. Развитие двигательных качеств – выносливости. 
 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 
2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Целью изучения и освоения программы по основам безопасности жизнедеятельности на уровне 

основного общего образования средней школы с.Мальбагуш является формирование у учеников 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 
 
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 
 
На основе программы курс «Основ безопасности жизнедеятельности» может быть выстроен как по 

линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных 

темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 
 
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 
 
освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности;

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения;
понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную
общественную ценность;  
понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
 
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека;

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма
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наркотизма; 
 
освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 
на:

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни;

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает возможность 

получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с такими предметами, как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «География», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени. 
Основы безопасности личности, общества и государства Основы 

комплексной безопасности 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира 

и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 
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воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 
 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита населения от них 
 
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии 

и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 
 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути 

и средства вовлечения подростка в террористическую,экстремистскую инаркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 
 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы 

здорового образа жизни 
 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака 

и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Семья в современном обществе.Права иобязанности супругов. Защита прав ребенка. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционныезаболевания,их 

профилактика.Первая помощь при отравлениях.Первая помощь притепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 
 
 

2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Содержание учебного предмета, курса  

Раздел 1. В мире культуры 

Гражданин России. Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. 

Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг 

каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, 
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гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. Порядочность. 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности.  

Совесть. Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее цена. 

Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть - «внутренний голос человека». 

Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс 

взаимоотношений одноклассников.  

Доверие и доверчивость. Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки 

личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятиесамодоверия. Как 

следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь.  

Милосердие и сострадание. Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. 

Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. 

Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого 

человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. 

Умение понять и простить.  

Правда и ложь. Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. 

Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.  

Традиции воспитания. Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции 

воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к 

воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.  

Честь и достоинство. Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о 

чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 

долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. 

Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.  

Терпимость и терпение. Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек 

и убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 

людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий 

терпение и терпимость.  

Мужество. Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 

полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры 

мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее 

проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

 Равнодушие и жестокость. Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание 

контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. 

Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия.  

Самовоспитание. Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и поступки. 

Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание 

воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых 

действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства 

самоуважения.  

Учись учиться.  Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. 

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти 

подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического.  
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Речевой этикет. Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 

знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным 

собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько 

слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Мои права и обязанности. Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного 

распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного 

труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и 

родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Религия и культура 

Нравственные ценности религии. Влияние религии на культуру. Вклад  религии  в  развитие  

материальной и духовной культуры общества.   

Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  

Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  

на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). 

Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного 

календаря. 

Культура ислама Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  

сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  

ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь 

Иудаизм и культура.Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  

молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история 

иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях. 

 

2.2.2.20. Второй иностранный ( французский ) язык 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 
 языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его 

употребления в различных  сферах общения; 

 тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

 речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком; 

 знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

 общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для 

достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся 

подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей учащихся усвоить 

отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного языка. 

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, изучаемом в 

качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной практики в говорении. 

 отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

 передача информации, новой для слушателя; 

 описание повседневных событий; 

 сравнение различных объектов и явлений; 

 выражение личного мнения, чувств; 

 развитие и защита собственных идей и представлений; 

 поиск и сообщение определенной информации; 

 запрос о значении незнакомых слов и выражений; 

 ролевая игра; 
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 стратегия диалога (начало, поддержание); 

 обсуждение собственного опыта, интересов; 

 участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

 выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

 подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстов; 

 выражение согласия или несогласия; 

 использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

В письме: 
 написание фраз, предложений, коротких текстов; 

 передача информации, неизвестной адресату; 

 описание повседневных событий; 

 выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

 описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

 запрашивание информации, объяснений и разъяснений; 

 составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

 передача и получение указаний и инструкций; 

 переписывание собственных работ в целях их коррекции; 

 создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, 

различных документов), в частности для других учащихся; 

 переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата); 

•        резюмирование текстов различного характера; 

 использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

 предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диаграммы и 

т.д. 

В аудировании: 
 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных опор; 

 использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

 прослушивание в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

 реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, 

инструкции, диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.). 

В чтении: 
•        следовать четким указаниям и инструкциям; 

•        интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других невербальных 

опор; 

 просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

 читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

•        работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые открытки, 

письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, туристические проспекты, 

статьи из газет и журналов, отрывки из произведений современных писателей). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь 

возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

 учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и 

т.д.); 

 изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

 осознавать язык как систему; 

 использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития 

собственных иноязычных умений; 

 приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

   Предметное содержание  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской местности 

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения: закладывается основы формирования учебной деятельности ребёнка, 

формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная мотивация и 

интересы учащихся, формируются основы нравственного поведения. По окончании изучения 

данного курса, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и умениями. 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся                                                                        

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализации 

обучающихсяМБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  при получении основного общего образования 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования составлена с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 
 
Срок освоения программы – 5 лет: 2020/21-2024/2025 уч. гг. 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и приоритетная 

задача общества и государства – «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России». 

 
Таким образом, вопрос духовно-нравственного воспитания и социализации детей является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, школой, обществом и 

государством в целом.  
 В соответствии с ФГОС ООО Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» при получении основного общего образования построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование,искусство, традиционные 

религии России, природа и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

подготовленного к жизненному самоопределению. В основу программы заложены задачи возрастного 

развития, решение которых относится к подростковому возрасту: формирование самосознания, 

нравственных идеалов как условия моральной устойчивости и основы формирования мировоззрения, 

подготовка к профессиональному самоопределению. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » при 

получении основного общего образования содержит:  
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию исоциализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш», запросы участников образовательных отношений. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому изнаправлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, совместной 

деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализацииобучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. Модели 

организации работы по формированию экологически целесообразного,здорового и безопасного 

образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной деятельности и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательных отношений. 

 
Описание деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» в области непрерывногоэкологического и  

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 
Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т.п.). 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» в 

частидуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

 
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяМБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«СОШ с.Мальбагуш»: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно - практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 

и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; - овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихсяМБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 
 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 
 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); «Российская Федерация 

– социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); «В Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);  
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
 
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества:патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования: «усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования,       

п. 24). 
 
На данных ценностях базируется Программа воспитания и социализации личности МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш, в соответствии с ними планируются мероприятия по реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного 

общего образования на учебный год, которые вносятся в план учебно-воспитательной работы 

школы на учебный год. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и      

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 

    I. Духовно-нравственное (патриотическое самосознание, личность с активной    гражданской 

позиции, семейное воспитание, нравственное здоровье) 

  II. Физкультурно-спортивное и оздоровительное (экологическая культура, культура здорового 

и безопасного образа жизни) 

       III. Социальное (трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение) 

IV. Общеинтеллектуальное (творческая личность) 
 
V. Общекультурное (Я и культура, поликультурная личность) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

Направление 1. Духовно-нравственное 

 (направленное на формирование патриотического самосознания, воспитания личности с активной 

гражданской позицией, осуществление семейного воспитания, формирование нравственного 

здоровья) 

Цель – проектирование педагогических условий для формирования гражданской идентичности 

школьников, ценностного отношения к семье, воспитания школьников как граждан и патриотов 

России. 

Задачи: 

Формирование, развитие у школьников в условиях реального общества следующих ценностей, 

понятий, качеств, установок, компетенций: 
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 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  

• о символах государства – Флаге, Гербе России, 

• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 • о правах и обязанностях гражданина России; 

• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для школьников;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

 • о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

•  о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

•  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России;  

• уважение к защитникам Отечества;  

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, семье; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям. 

Ключевые мероприятия: 

  Проведение мероприятий, конкурсов, акции и проектов школьного уровня:  
-предметные Недели;  
-конкурс творческих работ, проектов, сочинений, чтецов; 

  -круглые столы, ученическая конференция; 

 -классные часы, уроки памяти; 
 
-просмотр художественных фильмов духовно-нравственной направленности;  
- «Осенняя неделя добра» «Весенняя неделя добра»;  
-концерт «День Великой Победы»;  
-вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 
 
-военно-полевые сборы с юношами «Учиться Родину защищать!»; 
 
-спортивные праздники, военно- спортивная игра «Зарница».  
Участие в мероприятиях и конкурсах, акциях, проектах муниципального, 

республиканского и всероссийского уровней: 

Конкурс чтецов, рисунков, проектов, исследовательских работ, «Безопасное колесо», 

«Свежий ветер», «Юнармейский десант», «Без бергә”;  
Акция «Бессмертный  полк», творческие конкурсы; 

 Вахта Памяти; 

военно-патриотических соревнованиях, играх, эстафетах « Дню Победы посвящается..», 

«Зарница», «Президентские состязания» 

Экскурсии:  
- посещение музея «Прошлое и настоящее наших народов»; 
 
-школьного музея МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»; 
 
- музея при  ДООЦ «Көмеш су»; 
 

-краеведческого музея г. Азнакаево; 
 
-экскурсии в Булгар, Елабугу, Казань, Свияжск и т.д. 

 
Формы работы по реализации направления семейного воспитания: 
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-классные часы с приглашением родителей; 

 
-экскурсии ««Профессия моих родителей»; 

 
-совместные проекты, изучение семейных традиций; 

 
-спортивно-оздоровительные мероприятия, праздники для родителей; 

 
-ученические и родительские конференции 

 

 - организация совместных экскурсий в музеи; 

   - совместные походы выходного дня, экскурсионные выезды. 

Волонтерская работа: 

      -участие в Эко-проектах по благоустройству посёлка, школы; операция «Чистые  родники»; 

акция «Посади дерево» 

    - "шефство" над ветеранами; 

   - оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:                      

    - проведение праздничных мероприятий, концертов, мастер-классов; проведение               

   - благотворительных акции «Добро», приуроченная к Международному Дню            

      инвалидов, «Подарок ветерану», «Помоги собраться в школу», «День Победы»,                                 

     «Недели добра»; 

      - проведение благотворительных ярмарок «Ручеёк доброты»; 

      - участие в благотворительных Марафонах посёлка, района. 

Движение 

 -реализация проектов «Сдаем ГТО», «Осенний кросс» «Ленинская эстафета»; 

  -  реализация планов работы отрядов ЮИД, ЮДП, отряда профилактики; 

     - КТД. 

 Детское движение (5- 7 класссы)                                                                      

Направления работы: 

    - Патриотическое воспитание (тематика мероприятии): 

- линейка – принятие в СНТ, в РДШ, в Юнармию; 

 - участие в военно-патриотических соревнованиях, играх, эстафетах           

   «Великой Победе посвящается…», «Президентские состязания»; 

   - конкурс рисунков и плакатов; 

 - уроки памяти, уроки мужества с приглашением участников ВОВ, Чеченской, Афганской воин; 

  - участие в марафоне добрых дел; 

   - вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 

   - посещение музеев на базе школы, города и района; 

   - участие в инсценированние военной песни; 

    - акции «Поздравляем наших героев»,  «Марафон добрых дел» (уборка         территории возле     

    памятников погибших, подготовка к митингу); 

     -концерт «День Великой Победы»; 

     -встреча с ветеранами ВОВ, локальных войн; 

     - митинг у памятников, возложение цветов. 

2.Милосердие. Воспитание сострадательного отношения к людям, милосердия: 

 - акции «Твори добро», «Неделя добра», «Ветеран живет рядом», «Помоги собраться в  школу»; 

- концерты и поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла, учителей ветеранов «Дорогим 

Учителям», «День пожилых людей»; 

- декада «Милосердия и доброты», посещение с концертной программой реабилитационный центр 

« Ак чишма», дом престарелых и инвалидов; 

  -  концертная программа ко Дню Матери. 

  Краеведение: 

-  творческие проекты «История моей семьи», «Моя родословная»; 
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 - краеведческая экспедиция «Мой край – Татарстан»; 

  - поисковая работа (сбор информации о ветеранах, тружениках тыла); 

 -  экскурсии по историческим местам; 

 4.Экология: 

   -экологоческие акции «Посади дерево!», «Чистые родники», «День птиц», «Чистые леса 

Татарстана», «Марш парков»; 

-благоустройство территории школы, посёлка; 

-конкурс плакатов, рисунков, листовок на экологическую тему; 

-конкурс поделок из бросового материала «Сохраним природу»; 

-фотовыставка «Земля – наш общий дом». 

5.ЗОЖ: 

- день здоровья «Здоровые дети – в здоровой семье»; - акции «Я выбираю жизнь»,   « Спорт  

альтернатива вредным привычкам», «Здоровая пробежка», «Мы за здоровый образ жизни»; 

-конкурс рисунков, баннеров «Мы за здоровый образ жизни»; 

- «Осенний кросс», «Ленинская эстафета»; 

- сдача норм ГТО; 

- туристические соревнования. 

Основные формы работы органов ученического самоуправления (ШУС) (8-9 классы): 

-КТД; 

-проектная деятельность; 

-собрания, конференции, выборы; 

  -дискуссии; 

-конкурсы; 

 -деловые игры; 

 -профильные смены. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»: 

-изучение семейных традиций; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

-организация совместных экскурсий в музей, на предприятия посёлка, города; 

-совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

Формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, семье, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным и семейным традициям, старшему поколению; • знания об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Направление 2. Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

(экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни) 

Цель : формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье, проектирование педагогических условий для формирования экологической культуры. 

Задачи: Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

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

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
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 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово 

может спасти»);  

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

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

среды; 

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

нуждающимся в помощи; 

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

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

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. 

 

Ценности: 

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое, родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание; ценностное отношение к природе и окружающей 

среде; традиции этического отношения к природе и культуре народов России; зависимость здоровья 

человека от экологической культуры. 

Ключевые мероприятия: 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное (экологическая культура, культура здорового и 

безопасного образа жизни) 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

-Дни здоровья 

-кросс нации 

-первенства  по баскетболу,  лыжам (сборная школы) 

-сдача норм ГТО, «Веселые старты» 

-весенний кросс 

-эстафета, посвященная Дню Победы 

-проекты «Мы выбираем здоровье!», «Будь готов!», (по пропаганде ЗОЖ среди подростков и 

родителей) 

флэш-мобы «Здоровое поколение», «Будь здоровым! Танцуй!» 

Походы выходного дня 

Экологическая культура 

Участие в внеурочных и внеклассных мероприятиях: 

в акциях «Посади дерево!», «Всемирный день воды», «Чистые родники»; 

субботники и десанты «Школьный двор», «Чистый посёлок»; 

День Земли, День леса, День птиц, День экологических знаний; 

конкурсы поделок из бросового материала, из природного материала. 

фотовыставки, конкурсы рисунков, плакатов; 

туристические походы, походы выходного дня. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»: 

- родительские собрания по формированию ЗОЖ (профилактика табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма), формированию экологической 

культуры; 
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беседы на тему: 

-информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;                                               - безопасности 

детей в окружающем мире; 

-совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 

-совместные экологические проекты с родителями; 

-совместное участие в экологических акциях. 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного 

труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском 

обществе. Формирование ценностного отношения к природе, знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики. 

Формируемые компетенции: 

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

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

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

человека; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 3. Социальное 

(Воспитание трудолюбия, профориентация, профессиональное самоопределение) 

Цель  – проектирование педагогических условий для воспитания трудолюбия,сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни; подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

Задачи: 

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, психологических 

установок, компетенций: 

о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

об основных профессиях; 

ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

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. 
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Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность 

и настойчивость; бережливость; непрерывное образование и самообразования; трудовые традиций 

своей семьи; планирование трудовой деятельности; выбор профиля обучения; первичный 

профессиональный выбор. 

Ключевые мероприятия: 

Классные часы : 

Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии 

Профессии моего города 

Мир профессий Известные люди Бугульмы 

Как изучить свои способности 

Я и моя будущая профессия 

Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса 

Формула успеха - труд по призванию Трудовая родословная семьи  

Мастерим мы – мастерят родители 

Предметные недели, встречи с представителями различных профессии, студентами вузов, 

техникумов: 

- круглые столы «Выбор профессии- дело серьезное»;  

- фотовыставки «Профессия в лицах», «Радуга профессии» 

-  экскурсии «Профессия моих родителей» 

- «Ярмарка профессий» 

Конкурсы: 

видеороликов, рисунков, плакатов, сочинений; 

конкурсы сочинений; 

проектных работ; 

фотовыставки; 

Экскурсии на предприятия посёлка, города Азнакаево 

Педагогические пробы «День дублера» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ «СОШ c   Мальбагуш» :                                   

организация экскурсий на предприятия посёлка, города с привлечением родителей; 

проекты «Снежный городок», «Каждой пичужке по кормушке»; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 

проведение родительских собраний. 

Планируемые результаты: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-знания о различных профессиях; 

-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

-потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление 4.  Общеинтеллектуальное 

Цель  – проектирование педагогических условий для формирования творческого потенциала, 

воспитания ценностного отношения к прекрасному, сознательного, творческого отношения к 

образованию. 

Задачи: 

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, психологических 

установок, компетенций: 

о душевной и физической красоте человека; 

формирование творческого потенциала в сфере духовной и предметно- продуктивной деятельности 

на основе моральных норм; 
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непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться 

лучше»; 

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

творчества; 

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

интерес к занятиям художественным, литературным, музыкальным творчеством; 

Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; духовное развитие; эстетические идеалы; духовно-

нравственные установки; искусство и творчество народов России. 

Ключевые мероприятия: 

Проведение мероприятий, конкурсов, акции и проектов школьного уровня: 

предметные недели; 

конкурс творческих работ, проектов, сочинений, чтецов; 

круглые столы, ученическая конференция; 

акции; 

классные часы, уроки памяти; 

Участие в мероприятиях и конкурсах, акциях, проектах муниципального, республиканского и 

всероссийского уровней: 

конкурс чтецов, рисунков, проектов, исследовательских работ, «Безопасное колесо», 

«Патриотическая песня», «Юнармейский десант», 

творческие конкурсы; 

военно-патриотических соревнованиях, играх, эстафетах «Дню Великой Победы посвящается…», 

«Зарница», «Президентские состязания» 

Экскурсии: 

-посещение Краеведческого музея г. Азнакаево; 

- посещение музеев при школах; учреждениях дополнительного образования; 

-выезды на исторические места городов Булгара, Елабуги, Казани, Санкт – Петербурга, Свияжска 

и т.д. 

Формы работы по реализации направления семейного воспитания: 

классные часы с приглашением родителей; 

совместные проекты, изучение семейных традиций; 

праздники для родителей; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

организация выставок «Мир увлечения моей семьи»; 

-организация конкурсов поделок; 

-совместные походы выходного дня, экскурсионные выезды. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты, интеллектуальные марафоны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 

Планируемые результаты: 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций; 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться 

лучше»; 

знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Направление 5: Общекультурное 
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Цель  – проектирование педагогических условий для воспитания нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания школьников, формирования поликультурной личности на основе усвоения 

базовых национальных и общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, психологических 

установок, компетенций: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, ценностей 

культурно-регионального сообщества, культуры своего народа, понимание их роли и места в 

системе общероссийских ценностей; 

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

общественных местах, на природе; 

представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

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

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Ключевые мероприятия: 

Проведение мероприятий, конкурсов, акции и проектов школьного уровня: 

конкурс творческих работ, проектов, сочинений, чтецов; 

 круглые столы, ученическая конференция; 

акции; 

классные часы, уроки памяти; 

 просмотр художественных фильмов; 

марафон добрых дел; 

концерт «День Великой Победы», «День добра и уважения», «День учителя», «День матери» 

Участие в мероприятиях и конкурсах, акциях, проектах муниципального, республиканского и 

всероссийского уровней: 

конкурс чтецов, рисунков, проектов, исследовательских работ, «Безопасное колесо», 

«Патриотическая песня», «Юнармейский десант», 

Акция «Бессмертный  полк», творческие конкурсы; 

военно-патриотических соревнованиях, играх, эстафетах « Великой Победе 

посвящается..»,«Зарница», «Президентские состязания» 

Формы работы по реализации направления семейного воспитания: 

классные часы с приглашением родителей; 

экскурсии ««Профессия моих родителей»; 

совместные проекты, изучение семейных традиций; 

спортивно-оздоровительные мероприятия, праздники для родителей; 

ученические и родительские конференции; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные походы выходного дня, экскурсионные выезды. 

Волонтерская работа: 

участие в Эко-проектах по благоустройству  школы; 
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"шефство" над ветеранами; 

оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

проведение праздничных мероприятий, концертов, мастер-классов; 

проведение благотворительных акции «Ручеёк доброты», приуроченная к Международному Дню 

инвалидов,  «Подарок ветерану», «Помоги собраться в школу», «День Победы», «Недели добра»; 

проведение благотворительных ярмарок; 

участие в благотворительных Марафонах. 

Движение 

 Реализация планов работы отрядов ЮИД, ЮДП, отряда профилактики; 

КТД. 

Детское движение (5-7 классы) 

Направления работы: 

1. Патриотическое воспитание (тематика мероприятии): 

линейка – принятие в СНТ; 

участие в военно-патриотических соревнованиях, играх, эстафетах «Великой Победе 

посвящается…», «Президентские состязания»; 

уроки памяти, уроки мужества с приглашением участников ВОВ, Чеченской, Афганской воин; 

участие в марафоне добрых дел; 

вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 

посещение музеев на базе школ города и района; 

участие в смотре строя с песней; 

акции «Поздравляем наших героев», «Марафон добрых дел» (уборка территории возле памятников 

погибших, подготовка к митингу»); 

концерт «День Великой Победы»; 

встреча с ветеранами ВОВ «Войны священные страницы навеки в памяти людской»; 

митинг у памятников, возложение цветов. 

2. Милосердие: 

акции «Твори добро», «Неделя добра», «Ветеран живет рядом», «Помоги собраться в школу». 

концерты и поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла, учителей ветеранов «Дорогим 

Учителям», «День пожилых людей». 

Декада «Милосердия и доброты», посещение с концертной программой 

реабилитационный центр «Ак чишма» 

концертная программа ко Дню Матери. 

3. Краеведение: 

творческие проекты «История моей семьи», «Моя родословная»; 

поисковая работа (сбор информации о ветеранах, тружениках тыла); 

экскурсии по историческим местам; 

Экология: 

экологические акции «Посади дерево!», « Всемирный день воды», «День птиц», «Чистые родники», 

«Марш парков». 

благоустройство территории школы, посёлка; 

конкурс плакатов, рисунков, листовок на экологическую тему; 

конкурс поделок из бросового материала «Сохраним природу»; 

фотовыставка «Земля – наш общий дом»; 

ЗОЖ: 

- день здоровья «Здоровые дети – в здоровой семье»;  

- акции «Я выбираю жизнь»,  «Здоровая пробежка», «Мы за здоровый образ жизни»; 

-конкурс рисунков, баннеров «Мы за здоровый образ жизни»; 

Сдача норм ГТО. 

Основные формы работы органов ученического самоуправления (ШУС) (8-9 кл): 

КТД; 

проектная деятельность; 

собрания, конференции, выборы; 

дискуссии; 

конкурсы; 
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деловые игры; 

профильные смены 

Совместная педагогическая деятельность семьи и  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»: 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

организация круглых столов; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

индивидуальные консультации. 

Планируемые результаты: 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями; 

знание личностью общечеловеческих ценностей, ценности культурного многообразия; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

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

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

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

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

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии 

– образовательные маршруты, предметные недели, олимпиады, конкурсы, профессиональные 

пробы ,направленные на выбор профессии учителя,  индивидуальные консультации. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять 

из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 
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предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессиюпозитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Активными формами профориентационной работы,направленной на выбор педагогической 

профессии являются педагогические пробы «День дублёра», «День самоуправления». 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш», совместной деятельности «МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия  с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности 

взаимодействия  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами); 

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными 

партнерами; 

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами 

в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет; 

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство); 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, 

метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры, 

личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность и другие. 

6.1.    Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической  поддержки  обучающихся  предполагает  идентификацию  проблемной 
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ситуации обучающегося, а также определение ресурсов и способов для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач: 

эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми 

для разрешения проблемной ситуации); 

интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования). 

6.2. Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог использует  

комбинирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекает ученика в разнообразные 

виды деятельности. 

6.3. Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре ученик, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы проигрыша. 

6.4. Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность. 

КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, создают условия для 

развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется как духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

КТД предполагает: постановку при общении с детьми целей деятельности; право детей на 

обоснованный выбор; акцентирование внимания на авторстве идей и предложений при 

коллективном планировании деятельности; подчѐркивание ценности всех идей в том числе и 

непринятых; признание вклада в общее дело; возможность разработки альтернативных проектов и 

дел; поручения группового и индивидуального характера; максимальное разнообразие и 

индивидуализация поручений, введение специальных ролей; акцент на добровольность участия во 

всех делах; сочетание групповых и индивидуальных конкурсов; публичное признание достижений 

и вклада каждого в общее дело; анализ КТД. 

6.5. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей: как источник родительского запроса к 

школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности школы; как обладатель и распорядитель 

ресурсов для воспитания и социализации; непосредственный воспитатель (в рамках школьного и 

семейного воспитания). 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 
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Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формы работы : 

групповая 

- родительское собрание; 

-родительская конференция; 

 индивидуальная 

- беседа. 

- консультация 

 День открытых дверей; 

собрание диспут; 

родительский всеобуч; 

семейная гостиная; 

встреча за круглым столом; 

вечер вопросов и ответов; 

семинар; 

педагогический практикум; 

тренинг для родителей. 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: - организация занятий 

(уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий. 

 Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 7.3. Модель 

профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. 

д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 
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организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

 

7.4. Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории и представляет собой следующие виды: 

внешняя (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

внутренняя (получение информации организуется в школе, в том числе одна группа обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов); 

программная (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию 

ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

-стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. 

д.;  

-также может быть откликом как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации,вебинары, он-лайн встречи, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные 

ресурсы сети Интернет. 

8. Описание деятельности  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

8.1. Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

8.2. Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

8.3. Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 
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8.4. Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате 

реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

8.5. Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

  развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости           

  бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового  

   образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

   формирование адекватной   самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,        

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять                   

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);            - соответствие 

артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);                                                                                                                           - 

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);           - 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);                                                                                         

 - дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

      Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, награждение дипломами на 

общешкольных линейках. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность 

по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио включает артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.) и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.). 
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Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» по реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

 - степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш», 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации образовательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);                                                                          - 

уровень безопасности среды для обучающихся МБОУ «СОШ с.Мальбагуш», реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ «СОШс.Мальбагуш» позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБОУ «СОШс.Мальбагуш» 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш», ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

10.3. Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 
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динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы; 

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ 

«СОШ с.Мальбагуш», ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации 

учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования); 

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

10.4. Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; 

при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции МБОУ «СОШ с.Мальбагуш», 

специфика класса; степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др. 

11. Методика и инструментарий мониторинга Программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

11.1 Основное содержание оценки личностных результатов учеников МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» 

при получении  основного общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности основ гражданской идентичности личности; 

сформированности индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение         строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив  социального развития; 

 сформированности социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

соответствии с требованиями ФГОС личностные результаты выпускников при получении 

основного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

ООО не подлежат итоговой оценке, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации МБОУ 
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«СОШ с.Мальбагуш» при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Кроме того, в  cогласия родителей (законных представителей) обучающихся, осваивающих 

программу основного общего образования, осуществляются мониторинговые исследования 

сформированности личностных результатов, данные которых являются основанием для разработки 

воспитательных программ школы, классных коллективов, направленных на формирование и 

становление личности ученика, и для оперативной коррекции образовательного процесса. Во 

внутришкольных мониторинговых исследованиях используется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»; участии в общественной жизни, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 

качестве диагностического инструментария используются такие методы, как педагогическое 

наблюдение с заполнением индивидуальных диагностических карт, осуществляемое на уроках, 

внеклассных и воспитательных мероприятиях,при организации проектной деятельности и 

активных общественных практик, и специальные сертифицированные методики. Материалы 

наблюдений и диагностик обобщаются в конце учебного года в виде аналитических таблиц. 

11.3. Методика и инструментарии мониторинга достижения: 

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  в рамках внутришкольного образовательного мониторинга при 

оценке личностных результатов учеников  при получении основного общего образования 

используются: 

- методика № 1. диагностика изучения уровня сформированности нравственных понятий - методика 

№2. диагностика уровня нравственного самоконтроля  

- методика № 3. диагностика этики поведения (толерантного поведения) «Незаконченные мысли – 

фразы» 

 - методика № 4. диагностика отношения к жизненным ценностям 

- методика № 5. диагностика нравственной мотивации  

Со школьниками продемонстрировавшими низкий уровень сформированности всех 

показателей воспитания и социализации обучающихся или одного - двух показателей (в любом 

сочетании) воспитания и социализации обучающихся осуществляется индивидуально-

коррекционная работа. 

Планируемые результаты Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» при получении основного общего образования 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

с историей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 
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уважительное идоброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

 Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

Сформированность   ценности   здорового   и   безопасного   образа   жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-
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ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Портрет выпускника основного общего образования (ФГОС ООО): 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 - осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности передсемьѐй, обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 
 
2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее- ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации. 
 
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 
 
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы. 
 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при  
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получении основного общего образования 
 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 
 
Программа коррекционной работы средней школы с.Мальбагуш предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 
 
Задачи программы: 
 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
 
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
 
определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
 
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП ООО средней школы 

с.Мальбагуш и  их интеграции в школе; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
 
психолого-медико-педагогической 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; 
 
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. 
 
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). 
 
Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие,как: 
 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 
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всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 
 
Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализаторы; 
 
Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 
 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ « СОШ 

с.Мальбагуш»; 
 
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
 
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; 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 психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
 
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
 
Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования  
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 эмоционально-волевой 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 коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
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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 коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 
 
коррекцию и развитие высших психических функций; 
 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 
 
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах; 
 
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
 
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 
 
развитие ИКТ-компетенций, способствуствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях. 
 
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 индивидуально ориентированных методов 

и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 
 
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ,содействие в выборе профессии,формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями, психо-

физиологическими особеннстями. 
 
Информационно-просветительская 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; 
 
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога). 
 
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш», их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 
 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 
 
Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 
 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 
 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 
 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ« СОШ с.Мальбагуш 

»осуществляет  заместитель директора по воспитательной работ, классный руководитель. Их 

деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с классным руководителем 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
 
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 
 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 
 
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 

уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели 

по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, 

слуха, задержкой психического развития и т. п. 
 
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах 

на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 
 
учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 
 
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и 

специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

средней школы с.Мальбагуш. 
 
При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами, определяется согласованность действий (план обследования 

детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 
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динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на методических объединениях рабочих групп 

и др. 
 
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 
определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  
зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 
и конструктивное общение и т. д.  
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.).  
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений.  
Для осуществления образовательного мониторинга достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ используются следующие формы.  
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Педагогическое наблюдение  
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Входной мониторинг        
        

Направление коррекции        
        

Промежуточный        

мониторинг        
        

Направления коррекции        
        

Итоговый мониторинг        
        

Анализ        
        

Рекомендации        
        

 

 

 

Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» 

 

1.1 Учебный план основного общего образования. 

Учебный план МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»составлен на основе Базисного учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования, основного общего и 

среднего общего образования и является нормативным правовым актом по введению. 

Учебный план МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»на 2020-2021 учебный год разработан на основе  

следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373  (далее – ФГОС НОО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12 

2010г. №1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Приказ МО и НРФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 
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 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом МО и НРФ 

от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08 2013г. №1015; 

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

Российской Федерации»; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 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, основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

 Закона Российской Федерации  «О языках народов Российской Федерации» № 126-ФЗ от 

24.07.1998г. (в действующей редакции); 

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

 Закона Республики Татарстан от 18.07.2004г. №443 РТ «О государственных языках Республики 

Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

 Методические рекомендации по проектированию содержания организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования для общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан  Министерства образования и науки Республики Татарстан от 

19.08.2015г.  №1054/15; 

 Методические рекомендации по проектированию содержания организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования для общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан  Министерства образования и науки Республики Татарстан от 

19.08.2015г.  №1055/15; 

 Методические рекомендации по разработке учебного плана основного общего и среднего 

общего образования для общеобразовательных организаций Республики Татарстан  Министерства 

образования и науки Республики Татарстан от 19.08.2015г.  №1063/15; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012г. №МД-583 

«О методических рекомендациях «Медико – педагогический контроль за организацией занятий 

физической культуры обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо МО и НРФ от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования МО и НРФ от 25.05.2015г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Приказ МО и НРФ от 04.10.2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и учебных 

помещений»; 

 Приказ МО и НРФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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 Письмо МО и НРФ от 24.10.2011г. №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ», письмо МО и НРФ от 22.08.2012г. №08-250 «О введении ОРКСЭ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования МО и НРФ от 

15.07.2014г. №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура».  

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания  образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации, а также наличие учебников. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» в 5-9 

классах используется 1 час из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений в 5 классе.  

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знания обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в учебном 

плане предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю (35 час в год).  

«Биология» в  7 классе (1 час в неделю) ) используется для увеличения классе с целью усиления 

базового уровня . 

«Физическая культура» в 7 классе (1 час в неделю) используется для увеличения двигательной 

активности, развитие физических качеств обучающихся и внедрение современных систем 

физического воспитания. 

  

«Физическая культура» в 8 классе (1 час в неделю) используется для увеличения двигательной 

активности, развитие физических качеств обучающихся и внедрение современных систем 

физического воспитания.  

«Французский язык» в 9 классе (1 час в неделю) используется для  обучения французскому  как 

второму иностранному языку  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  в 5,6,9 классах  отведено  2 часа в 

неделю. Третий час  реализовывается за счет посещения учащимися внеурочной деятельности по 

физической культуре. 

.  

 

Класс Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Предмет Кол-во 

часов 

7 2 Физкультура 1 

Биология 1 

8 2 Физкультура  1 

Алгебра 1 

9 1 Второй иностранный 

(французский) язык 

1 
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Для организации предпрофильной подготовки в IX классах используются часы компонента 

образовательного учреждения. 

 

Промежуточная аттестация. 

 Промежуточная аттестация проводится: 

 - в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского 

муниципального района РТ; 

 - в соответствии со статьей 58 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год.  

 Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации по итогам учебного года 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация учащихся школы в 2020 – 2021 учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 

 

                                 Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах  

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Классы 
5 6 7 8 9 

Русский язык ВГО/ДГЗ ВГО /ДГЗ ВГО /ДГЗ ВГО/ДГЗ ВГО/Т 

Литература ВГО/Т ВГО /Т ВГО /Т ВГО/С ВГО/С 

Родной   язык (тат.) ВГО/ДГЗ ВГО /ДГЗ ВГО /ДГЗ ВГО/ДГЗ ВГО/ДГЗ 

Родная   

литература(тат.) 

ВГО /Т ВГО /Т ВГО /Т ВГО/Т ВГО/Т 

Иностранный язык 

(анг.яз) 

ВГО /КР ВГО /КР ВГО /КР ВГО /КР ВГО/КР 

 История  ВГО /КР ВГО /КР ВГО /КР ВГО /КР ВГО/КР 

Обществознание  ВГО /КР ВГО /КР ВГО /КР ВГО /КР ВГО/КР 

География  ВГО /Т ВГО /Т ГО/Т ВГО/Т ВГО/Т 

Математика  ВГО /КР ВГО /КР ВГО/КР ВГО/КР ВГО/КР 

Информатика  - - ВГО /КР ВГО /КР ВГО/КР 

 Физика  - - ВГО/КР ВГО/КР ВГО/КР 

Химия  - - - ВГО/КР ВГО/КР 

Биология  ВГО /Т ВГО /Т ВГО/Т ВГО/Т ВГО/Т 

Музыка  ВГО /Т ВГО /Т ВГО/Т  - - 

Изобразительное 

искусство 

ВГО /Т ВГО /Т ВГО/Т - - 

Искусство - - - ВГО/Т ВГО/Т 

Технология ВГО /П ВГО /П ВГО/П ВГО/П - 

ОБЖ    ВГО/Т - 

Физическая культура ВГО /ТФК ВГО 
/ТФК 

ВГО/ТФК ГО/ТФК ВГО/ТФК 
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Условные обозначения: 

 ВГО – выставления годовой оценки 

 ДГЗ – диктант с грамматическими заданиями 

 КР – контрольная работа 

 Т – тест 

 П – проект 

 ТФК – тестирование физических качеств 

 С - сочинение 

Данные формы представлены в альтернативном варианте, конкретные сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации определяются педагогическим советом на заседании после третьей 

четверти текущего учебного года, регламентируются приказом директора МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш»». 

По итогам заседания Педагогического Совета принимается решение о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

 1. Спортивно-оздоровительное 

 2. Духовно-нравственное 

 3. Социальное 

 4. Общеинтеллектуальное 

 5. Общекультурное. 

 Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д 

 

Учебный план для 5-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Мальбагуш», 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения«Средняя 

общеобразовательная школа с.Мальбагуш»- «ООШ с. Алькеево», 
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Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

обучение на родном (нерусским) языком обучения 

на  2020/2021 учебный год 

   

Календарный учебный график на уровень основного общего образования 

МБОУ«СОШ с.Мальбагуш» 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

5 

 

6 7 8 9 Всего 

 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  175/5 210/6 140/4 105/3 102/3 732/21 

Литература  105/3 105/3 70/2 70/2 102/3 452/13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(Татарский) 

105/3 105/3 70/2 70/2 68/2 418/12 

Родная 

литература(татарская ) 

70/2 70/2 70/2 70/2 102/3 382/11 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

Второй иностранный 

язык 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  175/5 175/5 - - - 350/10 

Алгебра - - 105/3 105/3 102/3 312/9 

Геометрия - - 70/2 70/2 68/2 208/6 

Информатика и ИКТ  - - 35/1 35/1 34/1 104/3 

Общественно-

научные предметы 

История  70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

Обществознание - 35/1 35/1 35/1 34/1 139/4 

География  35/1 35/1 70/2 70/2 68/2 278/8 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 35/1 - - - - - 

Естественно - 

научные предметы 

Физика  - - 70/2 70/2 102/3 242/7 

Химия  - - - 70/2 68/2 138/4 

Биология  35/1 35/1 35/1 70/2 68/2 243/7 

Искусство Музыка  35/1 35/1 35/1 35/1 - 140/4 

Изобразительное 

искусство 

35/1 35/1 35/1 - - 105/3 

Технология Технология  70/2 70/2 70/2 35/1 - 245/7 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - - 35/1 34/1 69/2 

Физическая культура  70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

 ИТОГО: 1120 

/32  

 

1155/ 

33 

1155/ 

33 

1190/ 

34 

1190/ 

35 

5775/ 

129 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

- физкультура 

 

-биология 

 

- второй иностранный 

(французский)  язык 

- алгебра 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

35/1 

35\1 

 

    

35/1 

 

 

 

   

  

   35/1 

 

 

 

 

34/1 

 

    70/2 

 

35/1 

 

   34/1 

 

35/1 
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Азнакаевского  муниципального района РТ 
 

1.Календарные периоды учебного года: 

 

1. Дата начала учебного года (очная форма) 1 сентября * 
   

2. Дата окончания учебного года Учебные занятия заканчиваются 
   

  в 1-ых классах 25 мая 
   

  во 2-4 классах 25 мая 
   

3. Продолжительность учебного года 1 классы – 33 недели 
   

  2-4классы - 34 недели 
    
*Если 1 сентября приходится на выходной день, то занятия переносятся на следующий рабочий 

день. 
 

2. Периоды образовательной деятельности  
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

 
1-е классы 

 Учебный     Дата     Продолжительность 
 

период 
           

     Начало Окончание  Количество учебных 

           недель 
             

I четверть    1 сентября*  5 неделя октября  8 недель 
             

II четверть    2 неделя ноября 3 неделя декабря  7 недель 
             

III четверть    2 неделя января 4 неделя марта  10 недель 
             

IV четверть    1 неделя апреля 25 мая  8 недель 
            

       Итого в учебном году 33  
             

 2–4-е классы            
          

Учебный период    Дата    Продолжительность  
         

   Начало  Окончание  Количество учебных недель  
        

I четверть  1 сентября* 5 неделя октября  8 недель  
        

II четверть  2 неделя ноября 3 неделя декабря  7 недель  
        

III четверть  2 неделя января 4 неделя марта  11 недель  
        

IV четверть  1 неделя апреля 25 мая  8 недель  
            

       Итого в учебном году   34  

 

 

2.2. Продолжительность каникул  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале     

(7 календарных дней). 
 

 

    1-е классы  

Каникулярный   Дата Продолжительность 

период 
   

(календарные дни) Начало Окончание 
     

Осенние каникулы 4-5 неделя октября 2 неделя ноября 7 
     

Зимние каникулы 4 неделя декабря  2 неделя января 14 
     

Дополнительные 2-3 неделя февраля  3-4 неделя февраля 7 

каникулы     
     

 Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

1120/ 

32 

1155/ 

33 

1225/ 

35 

 

 

1260/ 

36 

1224/ 

36 

5984/ 

172 
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Весенние каникулы 4-5 неделя марта  1 неделя апреля 9 
     

Летние каникулы 5 неделя мая  31 августа 98 
     

2–4-е классы 
 

Каникулярный период     Дата Продолжительность  
      

(календарные дни) 
 

 Начало   Окончание  
         

Осенние каникулы 4-5 неделя октября  2 неделя ноября 7   
         

Зимние каникулы 4 неделя декабря  2 неделя января 14   
         

Весенние каникулы 4-5 неделя марта  1 неделя апреля 9   
        

Летние каникулы 5 неделя мая  31 августа 98   

 

2.2. Продолжительность каникул  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней). 
 

1-е классы  

Каникулярный   Дата Продолжительность 

период 
   

(календарные дни) Начало Окончание 
     

Осенние каникулы 4-5 неделя октября 2 неделя ноября 7 
     

Зимние каникулы 4 неделя декабря  2 неделя января 14 
     

Дополнительные 2-3 неделя февраля  3-4 неделя февраля 7 

каникулы     
     

Весенние каникулы 4-5 неделя марта  1 неделя апреля 9 
     

Летние каникулы 5 неделя мая  31 августа 98 
     

2–4-е классы 
 

Каникулярный период     Дата Продолжительность  
      

(календарные дни) 
 

 Начало   Окончание  
         

Осенние каникулы 4-5 неделя октября  2 неделя ноября 7   
         

Зимние каникулы 4 неделя декабря  2 неделя января 14   
         

Весенние каникулы 4-5 неделя марта  1 неделя апреля 9   
        

Летние каникулы 5 неделя мая  31 августа 98   

 

3. Режим работы МБОУ«СОШ с.Мальбагуш»  

Период учебной деятельности  Продолжительность    

   1-е классы    2–4-е классы  

Учебная неделя   5 дней    6 дней  

Урок   35 минут (1-е полугодие)  45 минут  

   45 минут  (2-е полугодие)    

Перерыв   10–20 минут,   10–20 минут  

 

      динамическая пауза – 40 минут      

Промежуточная аттестация       В конце учебного года    

4. Распределение образовательной недельной нагрузки       

Образовательная  Недельная нагрузка в часах          

деятельность  1-й класс    2-й класс   3-й класс 4-й класс  

Учебная 21   26     26    26   

деятельность                  

Внеурочная 8    10     10    10   
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деятельность                  

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

      Школа  работает в одну смену. 

6.Режим учебных занятий: 

6.1 для учащихся 2-11 классов  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.45 

8.45 1-ая перемена (10 мин)  8.55 

8.55 2-й урок 9.40 

9.40 2-ая перемена (20мин) 

Организация питания 1,2,3,4 классы  

10.00 

10.00 3-й урок 10.45 

10.45 3-я перемена (20 мин)  

Организация питания ,5,6,7,8.9  классы 

11.05 

11.05 4-й урок 11.50 

11.50 4-ая перемена (10 мин) 

Организация питания  6-8,9-11  классы  

12.00 

12.00 5-й урок 12.45 

12.45 5-ая перемена (10 мин) 12.55 

12.55 6-й урок 13.40 

13.45 6-ая перемена (10 мин)                13.55 

13.55 7-й урок                14.40 

 

6.2 Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1четверть 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.35 

8.35 1-ая перемена (10 мин)  

 

8.45 

8.45 2-й урок 9.20 

9.20 2-ая перемена – (20 мин) 

Организация питания, 

 динамическая пауза 

9.40 

9.40 3-й урок 10.15 

10.15 3-я перемена (20 мин),  

динамическая пауза 

10.35 

10.35 4- урок 11.10 

   

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  Азнакаевского  муниципального района РТ  в 

сфере внеурочной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  Азнакаевского  

муниципального района РТ является вторым организационном механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Программа внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их родителей.  
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ 

«СОШ с.Мальбагуш»  Азнакаевского  муниципального района РТ  и позволяет реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования в полной мере. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  Азнакаевского  муниципального района 

РТ   осуществляется на основе оптимизационной модели (с учетом интересов и запросов детей и 

родителей) организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя, 

педагог-организатор,  педагог-психолог, классные руководители и педагоги-предметники). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

1.1.1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих внеурочную 

деятельность МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»  Азнакаевского  муниципального района РТ: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС ООО) (для V - VII классов); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-р от 29 мая 2015г. «Стратегия 

развития воспитания  в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2015 №443 «Стратегия 

развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на  2015- 2025 года»  
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 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» от 30.12.2015г. №1493; 

 Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания внеурочной  

деятельности  в  рамках  реализации  основных общеобразовательных  программ, в  том  числе  в  

части  проектной  деятельности от 18 августа 2017 года №09-1672. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемологичесукие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», от 25.12.2013 года №72 

1.1.2. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 5-8-х классов.  

Основными задачами являются:   

- организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование способностей  к успешной социализации в обществе, воспитание 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности             и настойчивости 

в достижении результата; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- формирования здорового образа жизни; 

- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

1.1.3. Принципы внеурочной деятельности 

В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы:   

- принцип гуманизации образовательного процесса; 

- принцип научной организации внеурочной деятельности;   

- принцип добровольности и заинтересованности учащихся;   

- принцип целостности;   

- принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всех ступенях;   

- принцип личностно-деятельностного подхода;   

- принцип детоцентризма (в центре внимания находится личность ребенка);   

- принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов;   

- принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации;   
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- принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов образовательного 

процесса в активную деятельность;   

- принцип доступности и наглядности;   

- принцип связи теории с практикой;   

- принцип учета возрастных особенностей;   

- принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

- принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к сложному).   

1.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности, осуществляемой в МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» Азнакаевского  муниципального района РТ  при реализации ООП ООО 

1.2.1. Личностные результаты выпускников МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  

муниципального района РТ при получении основного общего образования:   

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

1.2.2.  Метапредметные результаты  выпускников МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  

муниципального района РТ  при получении основного общего образования 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:   
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сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания;   

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения;  

• использовать его в ходе самостоятельной работы;   

• применять изученные способы учебной работы и приемы;   

• анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными правилами;   

• включаться в групповую и проектную работу;   

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его;   

• выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное 

затруднение в пробном действии;   

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения;   

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;   

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

1.2.3. Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных кружков, внеклассных 

предметных мероприятий у учащихся МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  

муниципального района РТ  будут совершенствоваться предметные знания и умения по всем 

курсам учебного плана. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

1.3.1. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объединения, системы мероприятий); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности  по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

1.3.2. Формы представления результатов внеурочной  деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в форме защиты коллективного 

проекта, участие в творческом конкурсе, отчетном концерте. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется форма защиты индивидуального проекта, а также  портфолио – накопительная 

система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

1.3.3. Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и 

должны соответствовать планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности  

могут использовать психолого-педагогический инструментарий, а также такую форму учета как 

«портфолио» (дневник личных достижений). 

Система оценки 

результатов  

Индивидуальная  оценка Коллективный результат 

Форма предоставления 

результатов 

 

Индивидуальный проект,  

Портфолио 

Творческий отчет / коллективный 

проект 
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Содержание  Оценка освоения программы 

внеурочной деятельности 

(педагог). 

Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Дипломы, сертификаты, 

награды и пр. 

 

Продукт совместной деятельности / 

проекта. 

Внешняя экспертиза коллективного 

творчества 

Награды, сертификаты, поощрения. 

Материалы рефлексии  

Этапы диагностики Диагностика в конце года  В конце года  

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки портфолио, 

проекта (Положение о 

портфолио,Положение о 

проектной деятельности) 

Критерии оценки защиты проекта 
(Положение о проектной 

деятельности) 

 

II. Содержательный раздел  программы  внеурочной деятельности 

2.1. Основные направления внеурочной деятельности и ценностные ориентиры  

2.1.1. Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

2. Духовно-нравственное  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Социальное  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Общеинтеллектуальное  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

 

5. Общекультурное  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

2.1.2. Содержание внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  

муниципального района РТ определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся основного общего образования (5-8 классы), с 

учетом интересов обучающихся, их родителей и  возможностей МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» 

Азнакаевского  муниципального района РТ.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуются через организацию: 

- аудиторной занятости  (кружки, спортивные секции) из перечня предлагаемого МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш» Азнакаевского  муниципального района РТ родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних   

- внеаудиторной занятости (экскурсии, посещения театров, музеев, библиотек, походы и т.д.). При 

этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться. 

Перечень курсов внеурочной деятельности,  предлагаемого 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
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«ООШ с. Мальбагуш»: 

Направление Наименование Выбор 

Социальное « Килинг»  

Духовно-нравственное «Җырлыйбыз да биибез дә»  

Спортивно- 

оздоровительное 

« Теннис»  

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

 

«Русское слово»  

«Финансовая 

грамотность»» 

 

« Мир географии»  

«Будущий лес в нашей 

лаборатории” 

 

“ Кызыклы грамматика”  

Общекультурное « Русский язык и культура 

речи» 

 

 

 

 

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его 

родители (законные представители).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» 

Азнакаевского  муниципального района РТ используются возможности  учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, спорта.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

3.1.1. В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, внеурочная деятельность составляет:  

 V  VI  VII  VIII Всего за 4 года 

обучения  

Количество часов в год по 

классам  

(годам обучения) 

350 350 350 350 1400 

Количество часов в 

неделю по классам 

10 10 10 10  

 

Недельный план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» 

   Азнакаевского  муниципального района РТ в  V-VIII классах 

Направление Наименование 

занятия 

5кл 6кл 7кл 8кл 9 кл 

Социальное « Килинг» 1     

Духовно-нравственное «Җырлыйбыз да 

биибез дә» 

1     
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Спортивно- 

оздоровительное 

« Теннис»   1   

Общеинтеллектуальное  «Занимательная 

математика» 

   1  

«Русское слово»   1   

«Финансовая 

грамотность»» 

    1 

« Мир географии»  1    

«Будущий лес в 

нашей лаборатории” 

    1 

“Кызыклы 

грамматика” 

  1   

Общекультурное  « Русский язык и 

культура речи» 

   1  

Всего в неделю (по 

классам): 

 2 1 3 2 2 

 

Годовой план внеурочной деятельности филиала 

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» 

Азнакаевского  муниципального района РТ в  V- IX классах 

 

 

Направление Наименование занятия 5 6 7 8 9 Всего 

Социальное « Килинг» 35     35 

Духовно-

нравственное 

«Җырлыйбыз да биибез дә» 35     35 

Спортивно- 

оздоровительное 

« Теннис»   35   35 

Общеинтеллекту

альное  

«Занимательная 

математика» 

   35  35 

«Русское слово»   35   35 

«Финансовая грамотность»»     34 34 

« Мир географии»  35    35 

«Будущий лес в нашей 

лаборатории” 

    34 34 

“Кызыклы грамматика”   35   35 

Общекультурное  « Русский язык и культура 

речи» 

   35  35 

Иные формы  Система классных часов 35 35 35 35 34 174 

Участие в общешкольных и 

классных мероприятиях,  в 

работе  детских 

общественных организаций, 

клубов по интересам 

(общешкольные 

коллективно-творческие 

дела) 

35 35 35 35 34 174 

Экскурсии 5 5 3 2 2 17 
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Проектная, учебно- 

исследовательская 

деятельность,консультации. 

35 35 35 35 34 174 

Подготовка к Олимпиадам, 

научно – практическим 

конференциям, конкурсам и 

т.д. 

35 35 35 35 34 174 

Индивидуальные 

консультации учителей - 

предметников, классных 

руководителей. 

35 35 35 35 34 174 

Всего в неделю 

(по классам): 

 250 21

5 

283 24

7 

24

0 

1235 

 

3.1.2. Внеурочная деятельность  организуется  во второй половине дня. 

3.1.3. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек.  

3.1.4 Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса.   

3.1.5. Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания уроков 

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  муниципального района РТ. 

3.2.Кадровое и методическое обеспечение программы: 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию  для решения задач, 

определенных основной образовательной программой школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности и вспомогательным персоналом 

Показатели 
Количество 

 

Всего педагогов, работающие на уровне основного общего 

образования  

15 

Педагоги, имеющие образование:  

Среднее - 

Средне-специальное, всего 1 

Высшее  14 

1 квалификационная категория 10 

Высшая квалификационная категория 0 

3.2.1Технологии, использованные при проведении занятий: 

технологическую основу программы составляют: 

педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса:  

педагогика сотрудничества; 

педагогические технологии на основе эффективности управления и организации образовательного 

процесса:  

групповые технологии; 

технологии индивидуального обучения; 

игровые технологии. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ с.Мальбагуш» Азнакаевского  муниципального 

района РТ  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации программ 

дополнительного образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В школе имеется спортивный зал, обеспечивающий выполнение полной программы по 

физическому воспитанию, площадью, оснащенный оборудованием на 100 %. Спортивный 



494 
 

инвентарь имеется в достаточном количестве для всех разделов учебной программы. При 

спортивном зале имеется лыжная база. 

В школе имеется библиотека. Образовательный процесс школы  обеспечен учебной, учебно-

методической и художественной литературой. Обеспеченность литературой библиотеки школы 

соответствует требованиям и лицензионным нормативам. Список учебно-методической 

литературы соответствует федеральному перечню. Фонд учебной, учебно-методической, 

художественной литературы библиотеки доступны всем учащимся и педагогическому коллективу 

школы.             

Школа  выполняет требования СапПина по обеспечению условий безопасности  участников 

образовательного процесса.   
 
3.2.Система условий реализации основной образовательной программы Интегративным 

результатом выполнения требований к условиям реализации основно 

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. 
 
Созданные в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш  условия реализации ООП ООО: 
 
-соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
 
-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического исоциального 
 
здоровья обучающихсяМБОУ « СОШ  с.Мальбагуш»при получении основного общего 

образования; 
 
-обеспечивают реализацию ООП ООО МБОУ«СОШс.Мальбагуш»достижение    

планируемых результатов ее освоения; 
 
-учитывают особенности МБОУ « СОШ  с.Мальбагуш» ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 
 

-представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 
 
Описанная в данном разделе система условий реализации основной образовательной программы  

МБОУ « СОШ с.Мальбагуш »базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей 

-анализ имеющихся в МБОУ « СОШс.Мальбагуш »условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП   

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений;  
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  
-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов 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). 
 
3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы Средняя школа 

с.Мальбагуш укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию  
для решения задач, определенных ООП ООО МБОУ « СОШ с.Мальбагуш», в полном объеме. 

Преподавание на уровне основного общего образования осуществляют 17 педагогов, имеющих 

соответствующее профилю и образовательным цензам образование. 15 педагогов (98%) имеют 

высшее профессиональное образование. Сравнительный анализ категорированности кадров 

свидетельствует о высоком уровне методической подготовки учителей: 13 педагогов (66 %)- 

первую квалификационную категорию. Курсовая подготовка осуществляется на плановой основе, 

курсами повышения квалификации, в том числе по проблемам реализации ФГОС ООО педагоги 
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охвачены на 100%. Среди учителей МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »  имеют Почетные грамоты МО и 

Н РТ, 7 – Почетную грамоту МО и Н РФ, 4 учителя награжден нагрудным знаком РТ «За заслуги в 

образовании». 
 
образовательном процессе учителями используются эффективные образовательные технологии, 

отвечающие требованиям системно-деятельностного подхода к обучению: здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные, игровые, технология 

дифференцированного обучения, что способствует достижению стабильных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ.. С целью реализации дифееренцированного подхода к 

обучению учителями –предметниками МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » накоплен значительный банк 

разноуровневых заданий обучающего характера и контрольно-измерительных материалов, что 

позволяет индивидуализировать и дифференцировать учебный процесс. Рабочее место ученика 

укомплектовано раздаточным материалом, сборниками дидактических материалов, в том числе и 

разноуровневых, контрольно-измерительными материалами, что позволяет учителям осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход к организации учебной деятельности детей на 

уроках и во внеурочное время. В соответствии с требованиями ФГОС ООО обновлен наглядный, 

раздаточный дидактический материал по всем предметам. В кабинетах в системе ведется работа 

по созданию необходимой нормативной базы, дидактического и методического оснащения, 

накоплению материалов с одарѐнными и слабоуспевающими детьми. Создан и апробирован 

большой объем методического материала у каждого учителя.  
 
Уровень квалификации учителей –предметников МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » позволяет им 

совершенствовать методы обучения и воспитания, обобщать и активно распространять 

собственный педагогический опыт на муниципальном, республиканском и российском уровнях.  
 
Администрация и педагоги школы обладают высокой ИКТ-компетентностью, что позволяет 

реализовать дистанционное обучение в школе. Способы применения дистанционных 

образовательных технологий: 
 
Переписка учитель - ученики по электронной почте, образовательным социальным сетям.  
Использование в обучении электронных ресурсов различных образовательных порталов.  
Дистанционное использование обучающимися образовательных ресурсов 
2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
Непременным условием реализации требований ФГОС ООО при реализации основной 
 

образовательной программы основного общего образования является создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 
 
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

начальному общему образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений;  
дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

основного общего образования в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » осуществляется на следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 
 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться 

при переходе ребенка на уровень основного общего образования и в конце каждого учебного года;  
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консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией школы;  
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 
основным направлениям психолого-педагогического сопровождения МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш » относятся:  
сохранение и укрепление психологического здоровья;  
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;  
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
развитие экологической культуры;  
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  
выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования. 
 

Преемственность двух уровней образования – начального и основного общего образования 

рассматривается и реализуется в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » в рамках двух основных 

направлений: 
 
преемственность в реализации образовательных программ начального и основного общего 

образования;  
преемственность в организации образовательного процесса. 
 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В то же время, исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии ребѐнка в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» на уровне основного общего образования трансформируется в новую задачу для основной 

школы– «инициироватьучебное сотрудничество». 

 

Преемственность основной школы по отношению к начальной школе выражается в опоре на 

сформированные у выпускника начальной школы универсальные учебные действия,результаты 

итоговой оценки выпускника начальной школы и ориентируется на их дальнейшее развитие с 

учетом того, что доля самостоятельной учебной деятельности в основной школе должна 

непрерывно увеличиваться и приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

общих способов действий. 

 

На достижение этого результата направлена как система образовательных областей, так и система 

формирования универсальных учебных действий, реализуемая педагогами основной школы в 

условиях урочной и внеурочной деятельности. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 

Данное направление деятельности реализуется в  МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » посредством 

мониторинга, который представляет собой диагностику психофизического развития обучающихся 

в целом и учет влияния полученных результатов на формирование конкретных видов УУД. 
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Мониторинг включает три направления для более точного составления индивидуального 

образовательного маршрута учеников: 

сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития предметных 

умений, личностных и метапредметных универсальных учебных действий; 

психолого-педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучить уровни развития 

универсальных учебных действий; 

психологическая диагностика, позволяющая выявить причины недостатка развития той или иной 

психической функции, влияющей на формирование универсальных учебных действий. 

Полученная в результате информация является не только констатирующей, но и ориентирующей в 

причинах возможной несформированности личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с педагогами. 

Существенное место в системе методической работы с учителями отводится обучению 

педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со 

школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. В рамках формирования и развития психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников осуществляется: 

-обучение навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с учащимися и  

коллегами, 

--консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

-проведение семинаров, практических занятий, лекций по вопросам формирования УУД. 

Работа с родителями строится по направлениям: 

-организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации ФГОС; 

психологическое просвещение родителей по теме ФГОС; 

проведение тематических вечеров, бесед, собраний, лекций консультаций, семинаров и 

практикумов, тренингов; 

проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам развития 

детей и подростков, особенностям их обучения в условиях реализации ООП; 

формирование потребности в психологических знаниях и их практическом применении, а также 

желания родителей использовать приобретенные знания в общении с ребенком, в развитии у него 

деятельностных способностей; 

развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; 

диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления запроса родителей к психологу 

по вопросам введения ФГОС. 

В рамках взаимодействия с администрацией осуществляется повышение психологической 

компетентности управленческого звена школы по вопросам введения ФГОС: 

взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа деятельности (в 

т.ч. психологический анализ эффективности педагогической модели при реализации ФГОС ООО);  
участие в экспертных и творческих группах по разработке ООП;  
участие в разработке ООП;  
рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП;  
разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС;  
выработка рекомендаций по организации предметно-развивающей среды в школе. Вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.  
Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш »как в 

рамках урочной, так и во внеурочной деятельности, в процессе обучения и воспитания 

обучающихся и предсталяет собой деятельность в следующих направлениях:  
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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дифференциация и индивидуализация обучения;  
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей;  
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
 

Формы психолого-педагогического сопровождения сгруппированы по содержанию деятельности: 

 

Диагностическая и экспертная деятельность. 
 

Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 
 
Виды: скрининговая диагностика развития УУД и типа одаренности; феноменологическая 

диагностика выполняется по запросам администрации, педагогов, родителей, обучающихся и 
 

 при  выявлении  учащихся с  особыми образовательными  потребностями;экспертиза 

 образовательного процесса; психологическая экспертиза по запросам. 

  Профилактическая  и  просветительская деятельность.   Цель:  предотвращение  возможных 
     

проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса на основе повышения 

их психологической компетентности. 
 
Виды: работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды при переходе на новый уровень обучения; информирование 

педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса; проведение систематизированного 

психологического просвещения педагогов, проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным 

учетом в тематике возраста учащихся и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ психолога. 

Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и при проведении 

психологической диагностики. 
 
Развивающая и коррекционная работа. Цель: составление системы работы с учащимися, 

испытывающими трудности обучения и адаптации. Направления: развитие личностных и 

метапредметных УУД; развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, 

мышления, памяти; снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; развитие навыков 

самоорганизации и самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; актуализация 

внутренних ресурсов. 
 
Консультативная деятельность. Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологическогоконсультирования. 

Виды: консультации с учащимися, имеющими проблемы в общении и обучении; консультации с 

родителями учащихся, имеющих проблемы в общении и обучении; консультации с педагогами по 

запросу 
 

2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ООО 
 
 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП осуществляется на 
 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Формирование фонда оплаты труда МБОУ 

«СОШ с.Мальбагуш » осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетом подушевым 
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нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово –хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »   . 

-фонд оплаты труда МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » состоит из базовой части и стимулирующей 

части; 
 
-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ «СОШ 

с.Мальбагуш »; 
 
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части;  
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. Размеры, порядок и условия осуществления 
 
стимулирующих выплат определяются в Положении о порядке и условиях распределения выплат 

стимулирующего характера работников МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » направляемой на 

стимулирование повышения качества образования, и перечне показателей качества работы 

работников и в коллективном договоре. Средняя школас.Мальбагуш самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала;  
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. Распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда осуществляется Комиссией по распределению стимулирующей части МБОУ 

«СОШ с.Мальбагуш ». Согласно Положению два  раза в год педагогические работники заполняют 

оценочные листы профессиональных достижений. 
 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- технических 

условий реализации ООП ООО МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » 
 
проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
 
определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в ООП ООО (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 
 
введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
 
образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда 
 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения 

к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС; 
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6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «СОШ с.Мальбагуш »   и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: — на основе договоров на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); — за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в средней школы с Мальбагуш широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » 

Материально-техническая база средней школы с.Мальбагуш приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП ООО и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования  
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
 
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
 
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
 
аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 
 

соответствии с требованиями ФГОС ООО МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»   обеспечена всем 

необходимым оснащением для реализации образовательных программ всех учебных областей 

осуществления внеурочной деятельности: 
 
учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников, оснащенными регулирующимися по возрастным группам, ученическими столами и 

стульями;  
помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  
необходимыми для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерскими швейного и 

обслуживающего труда;  
кабинетами  для занятий музыкой и изобразительным искусством;  
информационно-библиотечным центром и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  
актовым залом;   
кабинетом основ безопасности жизнедеятельности; 
 

-спортивным залом, спортивными площадками, оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
 
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  
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помещениями  для  медицинского  персонала,  оборудованными  медицинской  
техникой;   
-административными и иными помещениями, оснащенными принтерами, современными 

компьютерами и ноутбуками, подключенными к Интернету; 
 
гардеробами, санузлами, ; 
 

№п/п  Наименование    Количество 
    

1  Интерактивный комплект ( доска и проектор) 1 
       

2  Проектор    11 
    

3  Портативный компьютер преподавателя (ноутбук) 3 
       

    

4  Портативный компьютер преподователя (нетбук) 15 

       
     

    

5  Музыкальный центр 1 
      

      
6  Принтер   4 

7 

 

 
 

 
   

    

7 
Футбольная спортиная 

площадка  1   
      

8 Кабинет биологии  1   
      

9 Лаборатория   1   

      

 

  

    

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

    имеется в наличии 
   

1. Компоненты оснащения 1.1. Нормативные документы, программно- Имеются в наличии 

учебного (предметного) кабинета методическое обеспечение, локальные акты  

основной школы 

  

1.2. Учебно-методические материалы: Имеются в наличии 

  1.2.1. УМК по предметам учебного плана  

  1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по  

  предметам учебного плана  
    

  1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию Имеются в наличии 

  учебного предметам учебного плана  

  1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-  

  коммуникационные средства  
    

  1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется в наличии 
    

  1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в наличии 
   

2. Компоненты оснащения 2.1. Нормативные документы федерального, Имеется в наличии 

методического кабинета основной регионального и муниципального уровней,  

школы  локальные акты  
    

  2.2. Документация ОУ Имеется в наличии 

    

  2.3. Комплекты диагностических материалов Имеется в наличии 

    

  2.4. Базы данных Имеется в наличии 

    

  2.5. Материально-техническое оснащение Имеется в наличии 
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4.Компоненты оснащения спортивного зала Имеются в наличии 
  

5.Компоненты оснащения актового зала Имеются в наличии 
     

На основе СанПиНов в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»  оценено наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания, 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещнность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечить возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса – 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 

2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  
соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентностью участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличием служб поддержки применения ИКТ. 
 
Основными элементами ИОС являются:  
-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 
-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 
-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 
-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современнымтребованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: -в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 
 
-в естественно-научной деятельности; 
 
-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие средней школы с.Мальбагуш с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
 
-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
 
-ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;  создания 
 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического  и 
 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
 
структурирования текста средствами текстового редактора; 
 
-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
 
спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода 
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образовательной  деятельности;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая 
 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 
-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 
 
(в ГИС) и исторических карт; 
 
-создания  виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  проведением  
рукой произвольных линий; 
 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

 

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 
-вывода информации на бумагу и  т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
 
-поиска и получения информации; 
 
-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
 
-вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- 
 
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 
-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
 
групповой работы над сообщениями (вики); 
 
-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
 
представления; 

-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; -исполнения, сочинения и 

аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 
 
-художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель ских проектов, 
 
натурной и рисованной мультипликации; 
 
-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
 
информационных и коммуникационных технологиях); 
 
-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной  
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 
 
-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
 
-проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  организации 
 
своего времени с использованием ИКТ; 
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-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 
-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 
-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 
 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения.  
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

 

 

Создание в МБОУ «СОШ с.Мальбагуш » информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

      Необходимое  
Сроки создания условий       

количество 
 

       
в 

соответствии с 

№ п/п Необходимые средства 

   

средств/ 

   

    
требованиями ФГОС       

имеющееся в       
НОО 

   

      
наличии 

    

           
         

 Технические средства:      Имеются в наличии  
 мультимедийный проектор и экран  11/11      

 принтер лазерный    1/1      

 
Принтер 

многофункциональный     3/3      

 Ноутбук портативный(нетбук)    15/15      

 Ноутбук портативный     28/28      

 
Система сбора данных(ССД)с кабелем и 

програмным обеспечением    1/1      

 Интеактивный микроскоп  1/1      

 
мультимедийный проектор  

и экран на треноге    1/1      

 Интерактивная доска и видеопроектор    1/1      

           
        

 Программные инструменты     Имеются в наличии  

 
Прибор исследования 

спектр.состава    1/1      

 

Прибор для наглядной 

демонстрации годового 

движения Земли вокруг 

Солнца и суточного 

вращения Земли вокруг 

своей оси-Теллурий     1/1      

 Метеостанция школьная   1/1      

 
Малый экпериментальный набор по солнечной 

энергии  1/1      

 

Комплект специализированных информационных 

источников по химии ( инструментарий учителя для 

работы с интерактивным оборудованием) 1/1      

 
Комплект интерактивных карт по 

географии    1/1      

II Устройство измерения и обработки данных   1/1 
 

1/1      
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 Адаптер (200 измерений в секунду) 1/1      

 Датчик оптической плотности   

1/1 

1/1      

 

Датчик УФ-излучения 

спектра В 

Датчик атмосферного 

давления воздуха 

(барометр)    1/1      

 

Датчик относительной влажности 

Датчик расстояния 

Датчик температуры    1/1      

 
Датчик электрической 

проводимости    1/1      
              

 Обеспечение    технической, 

В 

наличии        
 методической  и организационной          

 поддержки:                

 Разработка  планов,  программ          

III 
                 

Заключение договоров 
             

              

 Подготовка   распорядительных          

 документов                

 Подготовка локальных нормативных          

 актов                 
              

 Отображение   образовательной         
 деятельности в информационной среде:         

 размещаются  домашние задания 

Перечисленн

ые      

 (текстовая   формулировка,   видеофильм 

требовани

я  соблюдаются,  используются 

 для анализа, географическая карта);  
возможно

сти  информационной системы 

 результаты выполнения  аттестационных 

«Электронно

е образование в Республике 

 работ обучающихся;     Татарстан», персональные сайты учителей 

IV 
творческие работы  учителей и         

обучающихся; 
              

               

 осуществляется связь  учителей,         

 администрации, родителей, органов         

 управления;               

 осуществляется методическая поддержка В школьном информационно-библиотечном 

 учителей    (интернет-школа, центре создана мультимедиаколлекция 

 интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

образовательных 

ресурсов    

         

 Компоненты       В наличии в соответствии с УМК, численностью 

 на бумажных носителях:    
обучающихс

я      

V учебники                

 рабочие тетради (тетради-тренажеры).          

               

 Компоненты   на  CD         
 и DVD:                
VI электронные  приложения к учебникам; В наличии, используются в соответствии с УМК 

 электронные наглядные пособия;  В   наличии,   используются   в   соответствии   с 

 электронные тренажеры;    
программами по 

предмету    
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 Созданные информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основнойобразовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 
 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  
Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями  

  
 

     

  Русский  язык Автор/авторский 

коллектив,  

Наименов

ание 

учебника 

Класс Издательство 

Т.А.Ладыженская   Просвещение 5 

БарановМ.Т  

Ладыженская Т.А. 

Русский язык 2016 Просвещение 6 

Т.Ладыженская Русский язык   2017 Просвещение 7 

Т.А.Ладыженская Русский язык 2018 Просвещение 8 

Т.А.Ладыженская Русский язык 2014 Просвещение 9 

Литература     

В.Я.Коровина  Литература 2015 Просвещение 5 

Полухина В.П.Коровина 

В. 

 Литература   2016 Просвещение 6 

Полухина В.П.Коровина 

В. 

Русская литература  2017 Просвещение 7 

В.Я.Коровина  Литература 2018 Просвещение 8 

В.Я.Коровина 

 

 Литература 2015 

2019 

Просвещение 9 

Математика     

С.М.Никольский Математика 2016 Просвещение 6 

С.М.Никольский Алгебра 2017 Просвещение 7 

С.М.Никольский Алгебра 2018 Просвещение 8 

С.М.Никольский., 

Потапов М.К. 

Алгебра 2019 Просвещение 9 

Физика     

Перышкин  А.В. Физика 2017 Просвещение 7 

Перышкин А.В. Физика 2018 Просвещение 8 

А.В.Перышкин, Гутник 

Е.М. 

Физика 2019 Просвещение 9 

Информатика     

И.Г.Семакин Информатика 2017 Просвещение 7 

И.Г.Семакин Информатика 2018 Просвещение 8 

И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова 

Информатика 2019 Просвещение 9 
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Английский 

язык 

    

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули Английский язык 2015 Просвещение 5 

Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык    2016 Просвещение 6 

Ю.Е.Ваулина, Дули Д. Английский язык    2017 Просвещение 7 

Ю.Е.Ваулина,Дули Д. Английский язык 2018 Просвещение 8 

Ю.Е.Ваулина,Дули Д Английский язык 2019 Просвещение 9 

Обществознание     

Л.Н.Боголюбов Обществознание 2015 Просвещение 5 

Л.Н.Боголюбов Обществознание 2016 Просвещение 6 

Л.Н.Боголюбов Обществознание 2017 Просвещение 7 

Л.Н.Боголюбов Обществознание 2018 Просвещение 8 

Котова О.А.,Лискова 

Т.Е. 

Обществознание  2019 Просвещение 9 

Всеобщая история. 

История древнего мира 

    

Ф.А.Михайловский Всеобщая история. 

История древнего мира 

2015    Русское 

слово 

5 

М.А.Бойцов, Шукуров 

Р.М 

Всеобщая история 2016 Русское 

слово 

6 

Пчелов Е.В.,Лукин П.В. История России 2016 Русское 

слово 

6 

О.В.Дмитриева Всеобщая история 2017 Русское 

слово 

7 

Е.В.Пчелов История России 2017 Русское 

слово 

7 

Юдовская А.Я.,Баранов 

П.А. 

 История Нового времени 2017 Русское 

слово 

8 

Юдовская А.Я. Всеобщая история 2018 Русское 

слово 

8 

Соловьев 

К.А.,ШевыревА.П. 

История России 1801-

1914г.г. 

2019 Русское 

слово 

9 

Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С. 

Всеобщая история. Под 

ред.Карпова С.П. 

2019 Русское 

слово 

9 

Биология     

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин 

Биология. Введение в 

биологию. 

2015    Просвещение 5 

В.В.Пасечник Биология 2015    Просвещение 5 
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В.В.Пасечник Биология 2016   Просвещение 6 

В.В.Латюшин Биология 2017 Просвещение 7 

Д.В.Колесов Д.В.,Маш 

Р.Д. 

Биология 2018   Просвещение 8 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А.,  

Биология  2019 Просвещение 9 

География     

В.В.Пасечник Введение в общую 

биологию 

2014   Просвещение 9 

Е.М.Домогацких География 2015    Просвещение 5 

Домогацких Е.М. География 2016 Просвещение 6 

В.А.Коринская География 2017    Просвещение 7 

Баринова И.И. География 2018 Просвещение 8 

В.П.Дронов В.Я.Ром География 2014    Просвещение 9 

Алексеев А.И., 

Николина В.В. 

География 2019 Просвещение 9 

Химия     

О.С.Габриелян Химия 2018 Дрофа 8 

О.С.Габриелян Химия 2014   Дрофа 9 

О.С.Габриелян.,Остроум

ов И.Г. 

Химия  2019 Дрофа 9 

 ОБЖ     

Смирнов 

А.Т.,Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2018 Просвещение 8 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

2019 Просвещение 7-9 

Татарский язык и  

татарская  литература 

    

И.М.Харисова, 

Н.В.Максимов 

Татарский язык 2015 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

5 

Р.А.Юсупов Татарский язык 2014 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

6 

Н.В.Максимов, 

Г.А.Набиуллина 

Татарский язык 2014 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

7 

Р.Г.Хасаншина Татар теле 2017 Татарстан  

китап 

нәшрияте 

7 

М.З.Закиев Татарский язык 2015 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

8 

М.З.Закиев Татарский язык 2015 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

9 
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Ф.А.Ганиева Тат. Литература 2014 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

5 

Ф.А.Ганиева Тат. Литература 2014 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

6 

Д.М.Абдуллина Тат. Литература 2014 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

7 

Ф.А.Ганиева Тат. Литература 2015 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

8 

А.М.Закирзянов Тат. Литература 2016 Татарстан 

китап 

нәшрияте 

9 



510 
 

 

 



511 
 

 



2 
 

 



3 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Содержание Стр. 

I.Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования 

6 

1.1. Пояснительная записка 6 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования 

10 

1.2.1.Планируемые личностные результаты освоения ООП 11 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 12 

1.2.1.Русский язык 14 

1.2.2.Литература 16 

1.2.3.Родной язык (татарский язык) 17 

1.2.4.Родная литература (татарская литература) 22 

1.2.5.Иностранный язык (английский язык) 27 

1.2.6.История 30 

1.2.7.География 31 

1.2.8. Обществознание 33 

1.2.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 38 

1.2.10.Информатика 51 

1.2.11.Физика  53 

1.2.12.Астрономия 54 

1.2.13Химия 56 

1.2.14. Биология 59 

1.2.15.Физическая культура 60 

1.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 61 

1.2.17. Биофизика 67 

1.2.18. Индивидуальный проект 68 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего 
образования 

70 

II. Содержательный раздел примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования 

128 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

128 

II.1.1 Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности как средство совершенствования универсальных учебных 

действий; описание места Программы и её роли в описание требований 
ФГОС СОО 

130 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 
учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

132 



4 
 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 
действий 

133 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

135 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

137 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

137 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

138 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

140 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, профильных курсов 144 

2.2.1.Русский язык 145 

2.2.2.Литература 150 

2.2.3. Родной язык (татарский язык) 183 

2.2.4. Родная литература (татарская литература) 190 

2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 201 

2.2.6.История 204 

2.2.7.География 224 

2.2.8. Обществознание 228 

2.2.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия 

231 

2.2.10. Информатика 241 

2.2.11. Физика 
 

249 

2.2.12. Астрономия 252 

2.2.13. Химия 255 

2.2.14. Биология 260 

2.2.15. Физическая культура 264 

2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 272 

2.2.17. Биофизика 276 

2.2.18. Индивидуальный проект 
 

277 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении среднего общего образования 

278 

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

279 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации 

279 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

281 



5 
 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 

284 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся 

285 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

286 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

287 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

287 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся 

289 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

289 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

291 

II.4. Рабочая программа воспитания на уровень среднего общего 
образования 

293 

II.5. Программа коррекционной работы 319 

II.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования 

320 

II.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

320 

II.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

322 

II.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и единую стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников 

323 

II.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

324 

III. Организационный раздел примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования 

324 

III.1. Учебный план 326 

III.2. План внеурочной деятельности 329 

III.3 Календарный учебный график 333 

III.4. Система условий реализации основной образовательной 337 



6 
 

программы  

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы 

337 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

337 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
среднего общего образования 

345 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

348 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

351 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

353 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 353 

III.6. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий 

353 

III.7. Контроль за состоянием системы условий 357 



7 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе следующих документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ; 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г. №124-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 (редакция от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

Приказа МО и Н РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказа МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказа МОиН РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

Письма МОиН РФ №МД-1552/03 от 24.11.2011г. «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Приказа МОиН РФ №1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 13.12.2013, от28.05.2014,17.07.2015 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа  села Мальбагуш»  Азнакаевского  муниципального района РТ. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательной шкоа с.Мальбагуш» Азнакаевского  муниципального района 

Республики Татарстан ( далее - Средняя школа  села Мальбагуш) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Мальбагуш»  направляет свою деятельность на выполнение 

социального заказа, формируя всесторонне развитую, творческую личность, социально 

адаптированную, интегрированную в национальную и мировую культуру, физически и 

духовно развитую через создание единой воспитательной и образовательной среды. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования Средней школы с.Мальбагуш  являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение  выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными,  семейными,  общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования Средней 

школы с.Мальбагуш  предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования Средней школы села Мальбагуш 
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Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования Средней школы 
села Мальбагуш формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером  

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе среднего 

общего образования Средней школы села Мальбагуш (далее-ООП СОО Средней школы села 

Мальбагуш), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так 

и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

ООП СОО Средней школы села Мальбагуш при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

ООП СОО Средней школы села Мальбагуш формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
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– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

ООП СОО Средней школы села Мальбагуш формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика ООП СОО Средней школы села Мальбагуш 

ООП СОО Средней школы села Мальбагуш разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется Средней школой села Мальбагуш через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и  организационный. 

ООП СОО Средней школы села Мальбагуш содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема ООП СОО Средней 

школы села Мальбагуш. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

Средней школы села Мальбагуш предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих  изучение 



11 
 

учебных предметов всех предметных областей основной ООП СОО Средней школы села 

Мальбагуш  на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) ООП СОО  Средней 

школы села Мальбагуш. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественнонаучный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется  с  учетом особенностей Средней школы ела 

Мальбагуш. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО Средней школы села 

Мальбагуш 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО Средней школы села 

Мальбагуш 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
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национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
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науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО Средней 

школы села Мальбагуш 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО Средней школы села Мальбагуш 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник средней школы села Мальбагуш при получении среднего общего 

образования научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник средней школы села Мальбагуш  при получении среднего общего 

образования научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш  при получении среднего общего образования 

научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО Средней школы села 

Мальбагуш 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
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научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

1.2.1. Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
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выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник Средней школы села Мальбагушм на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной  

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать   основные   нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

1.2.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а    

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 
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• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш  на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш на базовом уровне получит 

возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
1.2.3. Родной язык (татарский язык) 

1.2.3.1. В результате изучения учебного предмета «Родной язык (татарский) » на 

уровне среднего общего образования: 

В результате изучения предмета «Родной язык (татарский) » выпускник Средней 

школы села Мальбагуш  научится использовать татарский язык как средство общения, 

познания мира и культуры татарского народа в сравнении с культурой других народов. 

Основными предметными результатами изучения предмета «Родной (татарский) язык» 

являются формирование умений в области говорения, слушания, чтения и письменной речи; 

приобретение обучающимися знаний о фонетике, лексике, грамматике и стилистике 

татарского языка. 

Предметные результаты ориентированы на общую функциональную грамотность, 

формирование компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Применительно 

к учебному предмету «Родной язык (татарский)» эта группа результатов предполагает: 

– понимание учебного предмета, сформированность понятий о нормах татарского 

литературного языка и речевого поведения, осознанное применение знаний о них в речевой 

практике; 

– сформированность представлений об  изобразительно-выразительных возможностях 

родного (татарского) языка, развитость языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области татарского языка  для осуществления межличностного и 

межкультурного общения; 

– сформированность умений решать основные практические языковые задачи: 

включаться в продуктивное общение, работать с текстами, оценивать собственную и чужую 

речь с позиции соответствия нормам татарского языка; 
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-осознание содержательных и инструментальных межпредметных связей родного (татарского) 

языка с литературой (татарской и русской), русским языком и др. 

1.2.3.1.1. В области слушания и чтения выпускник Средней школы села 

Мальбагуш  научится: 

-выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера; 

-совершенствовать умение чтения и понимать простые аутентичные тексты различных 

жанров; 

-использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от учебной задачи; 

-уметь отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш  получит возможность научиться: 

-соблюдать культуру чтения, слушания; 
-работать с доступными научными текстами лингвистической направленности; 
-оценивать важность и новизну информации, содержащейся в тексте, выделять смысл текста и 

его проблематику, используя элементы анализа текста. 

В области говорения выпускник Средней школы села Мальбагуш  научится: 

-совершенствовать диалогическую речь в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения; 

-без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку; 
-совершенствовать умение формулировать несложные связные высказывания в рамках 

изученных тем; 

-передавать основное содержание текстов; 
-уметь кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

-употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей; коммуникативные типы предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых; 

-распознавать в устной и письменной коммуникации различные части речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы татарского литературного языка. 

Выпускник Средней школы  села Мальбагуш получит возможность научиться: 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, слушания и письма; 
-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные нормативные словари, справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств. 

В области письменной речи выпускник Средней школы с.Мальбагуш научится: 

-составлять связные тексты в рамках изученной тематики; 
-уметь писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе; 

-описывать явления, события; 

-письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш  получит возможность научиться: 
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-аргументированно излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности, в 

том числе с использованием электронных презентаций; 

-готовить письменный отчет о результатах проведения несложного лингвистического 

учебного исследования, эксперимента; 

-писать краткий отзыв на фильм, книгу, спектакль или школьное мероприятие. 

В области языковых навыков выпускник Средней школы с.Мальбагуш  научится: 

-определять изменения в системе гласных и согласных звуков; 

-работать с интонацией; 

-применять общие сведения о графике, орфографические принципы, орфоэпические нормы 

родного (татарского) языка на практике; 

-толковать лексическое значение слова; 

-распознавать однозначные и многозначные слова; 

-распознавать слова с прямым и переносным значением; 

-различать свободные сочетания слов и фразеологизмы; 

-распознавать особенности употребления фразеологизмов в речи; 

-понимать смысл, заключенный в пословицах, поговорках, крылатых выражениях; 

-пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

-проводить лексический анализ слова; 

-определять морфему как минимальную значимую единицу языка; 

-характеризовать способы словообразования в татарском языке; 

-проводить разбор слова по составу. 

-формулировать понятие о грамматике, разделах грамматики; 

-классифицировать части речи (самостоятельные и служебные части речи); 

-проводить морфологический разбор частей речи; 

-распознавать словосочетание и предложение; 

-определять главные и второстепенные члены предложения, виды простых предложений; 

-проводить синтаксический разбор простого предложения; 

-отличать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

-распознавать виды сложносочиненных предложений: союзные и бессоюзные; 

-определять синтетические и аналитические сложноподчиненные предложения; 

-ставить знаки препинания в сложных предложениях; 

-определять функциональные стили татарского литературного языка. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш   на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного родного 

(татарского) языка; 

-использовать синонимические ресурсы родного (татарского) языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии родного (татарского) языка и истории 

татарского языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
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-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах татарского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

1.2.3.1.2. В области слушания и чтения выпускник Средней школы  села Мальбагуш  

научится: 

-совершенствовать умения понимать на слух основное содержание аудио- и видеотекстов 

различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

-уметь в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада; 

-читать и понимать аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений); 

-читать в целях полного понимания информации; 

-определять тему, идею и микротему текста; 

-уметь отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш  получит возможность научиться: 

-отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 
-определять свое отношение к прочитанному; 

-извлекать информацию из различных источников, включая основную и дополнительную 

учебную и научно-популярную литературу, средства массовой информации, электронные 

образовательные ресурсы. 

В области говорения выпускник Средней школы с.Мальбагуш научится: 

-различать язык и речь; 
-определять основные признаки текста (делить на значимые взаимосвязанные части); 

-использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых 
типов речи в практике его создания; 

-анализировать текст с учетом его тематики, основной идеи и структуры; 

-создавать тексты, различные по жанру и стилю с соблюдением соответствующих норм 

(последовательность, взаимосвязь частей, соответствие выбранной теме); 

-готовить интервью; 

-кратко комментировать точку зрения другого человека; 

-предоставлять фактическую информацию; 

-детально высказываться по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку 

зрения; 
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-выступать с логично выстроенным докладом; 

-употреблять в речи лексические единицы в рамках изученной тематики; наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику; наиболее 

распространенные аналитические глаголы; различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания; 

-употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей; коммуникативные типы предложений; различные союзы, 

послелоги и другие средства связи. 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш получит возможность научиться: 

-анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

-использовать синонимические ресурсы татарского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

-оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
-выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности. 

В области письменной речи выпускник  научится: 

-писать отзывы на фильм или книгу; 
-письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в письменной форме; 
-писать тексты с четкой структурой, включающие аргументы, развернутые рассуждения, 

примеры и выводы, на широкий спектр тем. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

-аргументированно излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности, в том числе с использованием электронных презентаций. 

В области языковых навыков выпускник Средней школы с.Мальбагуш научится: 

-сопоставлять систему гласных и согласных звуков в татарском и русском языках; 
-определять звук и фонему; 

-распознавать ударение в татарском языке; 

-работать с интонацией; 

-применять общие сведения о графике, орфографические принципы, орфоэпические нормы 

татарского языка на практике; 

-характеризовать слово как основную единицу языка; 

-распознавать лексическое значение слова; 

-определять слова тюрко-татарского происхождения и заимствования; 

-избегать засорения речи иноязычными словами; 

-распознавать однозначные и многозначные слова; 

-распознавать слова в прямом и переносном значении; 

-распознавать особенности употребления фразеологизмов в речи; 

-определять увеличение лексического и фразеологического состава татарского языка в 

условиях двуязычия; 

-формулировать понятие об этимологии; 
-определять значение пословиц, поговорок, крылатых выражений и правильно употреблять 

их в речи; 

-проводить лексический анализ слова; 

-определять строение и способы образования слов; 

-характеризовать способы словообразования в татарском языке; 
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-проводить морфемный и словообразовательный анализ; 

-использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых 
типов речи в практике его создания; 

-распознавать тексты разных функциональных разновидностей языка; 

-проследить историю письменности татарского языка; 

-распознавать литературный язык и диалект; 
-распознавать формы существования татарского языка: разговорная речь, территориальные и 

социальные диалекты; 

-классифицировать части речи; характеризовать взаимодействие частей речи; 

-проводить морфологический анализ слова; 
-распознавать словосочетание и предложение; определять синтаксическую связь в 

предложении, главные и второстепенные члены предложения, виды простых и сложных 

предложений; сопоставлять строение сложноподчиненных предложений в татарском и 

русском языках; 

-проводить синтаксический анализ; 

-применять пунктуационные нормы татарского языка. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш  получит возможность научиться: 

-следить в общих чертах за основными моментами долгой дискуссии или доклада; 

-делать ясный, логично выстроенный доклад; 

-употреблять в речи лексические единицы в рамках изученной тематики; наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику; наиболее 

распространенные аналитические глаголы; различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в письменной форме; 

-оценивать стилистические ресурсы языка; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, слушания и письма; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 

-определять роль языка в жизни человека и общества; 

 

1.2.4. Родная литература (татарская литература) 

1.2.4.1. В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская) » на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш научится: 

- демонстрировать знание произведений родной литературы (русской) , приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и современном 

литературном процессе 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 
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-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

-анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность, а именно: 

-давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,  демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, 

образов произведения; 

-создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя XIX- 

XX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы учебника и 

дополнительные источники; 

-воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание отдельных 
ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

-характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство— 

различие и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических 

персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа 

персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с 

использованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для 

раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя, сравнительную 

характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ 

текста; 

-формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

-определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать 
чувства героев, мотивы их поведения; 

-характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, 
деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

- определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

-определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в лирическом 
произведении; 

-сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, 
близкие по теме; 

-выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя прочитанные 

произведения разных жанров; 

-анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения в 

тексте; 

-формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 
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действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

-использовать термины, описывающие художественный мир литературного произведения, 

особенности историко-литературного процесса; 

-составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

-создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения 

для аргументирования и иллюстрирования собственной позиции. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш  получит возможность научиться: 

-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст; 

-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш  получит возможность узнать: 

-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
-о произведениях новейшей отечественной литературы; 

-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
-опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI веков; — 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

-принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и 

др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

-в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской 

литературы XIX-XX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя произведение и его 

интерпретации в других видах искусства; 

-в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и её 

сценические или кинематографические интерпретации; 
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-писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; — составлять 

конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

-самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного законченного по 

смыслу фрагмента статьи; 

-сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, авторской 

позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; — приводить цитаты, тезисы 

литературных критиков в качестве аргументов в собственных устных и письменных 

высказываниях на литературную тему. 

1.2.4.2. В результате изучения учебного предмета «Родная литература (татарская) » на 

уровне среднего общего образования: 

Цель учебного предмета «Родная литература (татарская)» – формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

приобретенных на уроках при обучении литературе навыков анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

1.2.4.2.1. Выпускник Средней школы села Мальбагуш  научится: 

-демонстрировать знание произведений родной (татарской) литературы, понимать ее 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и 

культуры; 

-учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

-выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

-владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознавать художественную картину жизни, созданную в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного 

литературоведения в процессе анализа и интерпретации художественных произведений; 

-понимать систему стилей художественной литературы разных эпох, литературные 

направления, индивидуальный авторский стиль; 

-оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях 

других видов искусств (живопись, театр, музыка); 

-работать с периодической печатью, перечислять названия журналов и газет на татарском 

языке, пересказывать их основное содержание; 

-выполнять творческие и проектные работы, предлагать собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

-аргументировать устно и письменно свое отношение к тематике, проблематике, идейно- 

художественному содержание литературного произведения; 

-понимать художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного 

литературоведения в процессе анализа и интерпретации художественных произведений; 

-определять индивидуальный стиль автора; 
-предлагать собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш  получит возможность научиться: 

-владеть навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 
-владеть начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

-распознавать принципы основных направлений литературной критики. 
-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
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смыслы и подтексты); 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости. 

1.2.4.2.2. Выпускник Средней школы села Мальбагуш  научится: 

-демонстрировать знание произведений родной литературы (татарской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 
-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

-выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; – выявлять жанрово-родовую специфику художественного 

произведения; 

-определять тематику, проблематику, идейно-художественное содержание литературного 

произведения; 

-использовать литературоведческие термины в процессе анализа и интерпретации 

произведения; 

-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,  демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе (периоду); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, носящие 
проблемный характер и требующие анализа; 

-выделять в процессе анализа две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

-раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

место и время действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя; 

-создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе 

(периоду). 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов специализированной библиотеки, исторических документов, музея 

и т.п.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, театральную постановку; запись художественного чтения; серию 
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иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.). 

-проводить комплексный филологический анализ художественного текста; 

-выполнять литературоведческое исследование историко- и теоретико-литературного 

характера. 

-выполнять творческие, проектные работы в сфере литературы и искусства. 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

1.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая 

речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
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зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными  словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
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– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая 
речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
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Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности

 или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

1.2.6. История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш  на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
– составлять   описание   исторических   объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 
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– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш  на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

1.2.7. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
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экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 
стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и

 экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 
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политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и

 геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

1.2.8. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш на базовом уровне научится: Человек. 

Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные   суждения   о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
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– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 
общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 
на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
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– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 



37 
 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения;извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 
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производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 
политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;анализировать и 

сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

1.2.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш на углубленном уровне научится: 

 Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 
образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области математики и 

смежных 
наук 
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Элементы 

теории 

множеств и 

математическо 

й логики 

Свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

задавать множества перечислением 

и характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений,основными 

видами теорем; 

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями счетного 

и несчетного множества; 

применять метод математической 

индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико - 

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов 
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 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 

Числа и 

выражения 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК 

разными способами и использовать 

их при решении задач; 

выполнять вычисления и 

Достижение результатов 
раздела II; 

свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома 
Ньютона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении задач 
Малую теорему Ферма; 

уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе 

счисления; применять при 

решении задач теоретико-

числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый 
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 преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных 

степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения; 

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов 

и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач; 

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры; 

применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения 

и 

неравенства 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно- 

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений; 

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 
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 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции Владеть понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их графики 

и уметь применять свойства 

показательной функции при 

решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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 строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;. 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 

Элементы 

математическо 

го анализа 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 

свободно применять аппарат 
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 числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности; 

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; 

исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона– 

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

интерпретировать полученные 

результаты 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

овладеть основными сведениями 

об интеграле Ньютона–Лейбница 

и его простейших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса; 

уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); уметь 

применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов; 

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

иметь представление об основах 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; иметь представление 

о статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия 

и ее уровне значимости; 

иметь представление о связи 
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 теории вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

иметь представление о 

корреляции случайных величин. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать методы подходящего 
представления и обработки 

данных 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

владеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о деревьях 

и уметь применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач; 

уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

Достижение результатов 

раздела II 
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 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 

Геометрия Владеть геометрическими Иметь представление об 
 понятиями при решении задач и аксиоматическом методе; 
 проведении математических владеть понятием 
 рассуждений; геометрические места точек в 
 самостоятельно формулировать пространстве и уметь 
 определения геометрических применять их для решения задач; 
 фигур, выдвигать гипотезы о уметь применять для решения 
 новых свойствах и признаках задач свойства плоских и 
 геометрических фигур и двугранных углов, трехгранного 
 обосновывать или опровергать угла, теоремы косинусов и 
 их, обобщать или синусов для трехгранного угла; 
 конкретизировать результаты на владеть понятием 
 новых классах фигур, проводить перпендикулярное сечение призмы 
 В несложных случаях и уметь применять его при 
 классификацию фигур по решении задач; 
 различным основаниям; иметь представление о 
 исследовать чертежи, включая двойственности правильных 
 комбинации фигур, извлекать, многогранников; 
 интерпретировать и владеть понятиями центральное 
 преобразовывать информацию, и параллельное проектирование и 
 представленную на чертежах; применять их при построении 
 решать задачи геометрического сечений многогранников методом 
 содержания, в том числе в проекций; 
 ситуациях, когда алгоритм иметь представление о 
 решения не следует явно из развертке многогранника и 
 условия, выполнять кратчайшем пути на 
 необходимые для решения поверхности многогранника; 
 задачи дополнительные иметь представление о 
 построения, исследовать конических сечениях; 
 возможность применения иметь представление о 
 теорем и формул для решения касающихся сферах и комбинации 
 задач; тел вращения и уметь применять 
 уметь формулировать и их при решении задач; 
 доказывать геометрические применять при решении задач 
 утверждения; формулу расстояния от точки до 
 владеть понятиями плоскости; 
 стереометрии: призма, владеть разными способами 
 параллелепипед, пирамида, задания прямой уравнениями и 
 тетраэдр; уметь применять при решении 
 иметь представления об задач; 
 аксиомах стереометрии и применять при решении задач и 
 следствиях из них и уметь доказательстве теорем 
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 применять их при решении 

задач; 

уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

уметь применять параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении 

задач; 

владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед 

и применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями пирамида, 

векторный метод и метод 

координат; 

иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя; 

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле 

и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при 

решении задач; 

иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении 

задач 
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 виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках; 

владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении 

задач; 

иметь представления о 

вписанных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его 

при решении задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел вращения; 

иметь представление о подобии 

в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 
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 дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Владеть понятиями векторы и 
их координаты; 

уметь выполнять операции над 
векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач 

Достижение результатов 
раздела II; 

находить объем параллелепипеда 

и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки 

до плоскости в системе 

координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

понимать роль математики в 
развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

математики 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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1.2.10. Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  
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– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

1.2.11. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш  на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с  поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

1.2.15. Астрономия. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш научится: 

-воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

-использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
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телескопа; 

-воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

-воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

-объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

-объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

-применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

-воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

-воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

-вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым 

размерам и расстоянию; 

-формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

-описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

-объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

-характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

-формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; определять и 

различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

-описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

-перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

-проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

-объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

-описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

-характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

-описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

-описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

-объяснять сущность астероидно-

кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

-определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

-характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

-описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

-объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

-описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

-вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

-называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 
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-сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

-объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

-описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

-оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

-описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

-характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

-объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

-характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

-определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

-распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

-сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

-обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

-формулировать закон Хаббла; 

-определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

-оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

-интерпретировать   обнаружение реликтового излучения как свидетельство в

 пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

-классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 

— Большого взрыва; 

-интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

-систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш  получит возможность научиться: 

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

-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, отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1.2.15. Химия 
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В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 
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– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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1.2.16. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

                 Выпускник на углубленном уровне научится: 

— оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

— оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

— устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

— обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

— проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

— выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

— устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

— решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

— делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

— сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

— выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

— обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

— определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

— решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

— раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

— сравнивать разные способы размножения организмов; 

— характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

— выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

— обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

— обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

— характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
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— аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

— оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планирова 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

–  

1.2.17. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник Средней школы с.Мальбагуш на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
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применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

1.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш на базовом 

уровне научится: Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
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– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в  повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 
законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в  повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 
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– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения

 личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных

  

– и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
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– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества

 и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться  официальными  источниками  для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности

 и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
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– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать   порядок и   сроки   прохождения   службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 
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и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- 

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Выпускник Средней школы Мальбагуш на базовом уровне получит возможность 
научиться: Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 
и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
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войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

1.2.19. Биофизика 

 В результате изучения учебного предмета «Биофизика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник Средней школы с.Мальбагуш на базовом уровне научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  
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– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии и физики в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями физики и 

биологии; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя  

теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность: выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма;  

  

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов;  

– раскрывать причины  заболеваний человека и животных, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний;  

  

– оценивать практическое и этическое значение современных биофизических исследований 

в   медицине, экологии,  обосновывать собственную оценку;  

– представлять   информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания.  

  

1.2.20. Индивидуальный проект. 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования: 

В рамках блока «Учебно- исследовательская деятельность» выпускник Средней школы 

с.Мальбагуш на базовом уровне научится: 

-анализировать научное исследование по представленному описанию – указать проблему, 

указать используемые способы и средства проведения исследования, указать перечень 

полученных научных результатов; 

-по представленному описанию несложного эксперимента выделить наблюдаемый эффект, 

предложить объяснение наблюдаемого явления (свойства), перечислить бытовые ситуации, 

где наблюдается подобное явление, указать ситуации, где данная закономерность (или 
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закон) используется для решения тех или иных человеческих нужд, назвать технические 

изобретения, которые были сделаны с использованием закона, проиллюстрированного в 

опыте; 

-формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта (явления, 

события), относящегося к той или иной области научного знания; 

-понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, самостоятельно 

формулировать проблемный вопрос по предложенной проблемной ситуации; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 
-иметь опыт использования исследовательских  

 методов  – наблюдения, опытов, экспериментов  (естественнонаучные

 методы);  опросов,  сравнительных описаний, интерпретации фактов 

(методы социальных и исторических наук); методов исследования математических  

 объектов (методы  точных наук); формулировать 

 перечень исследовательских процедур по схеме «Как бы я изучал данный объект 

(явление, событие) Выпускник Средней школы села Мальбагуш  получит 

возможность научиться: 

-реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее проведенного научного 

исследования 

– выделить познавательный (исследовательский) вопрос, на который отвечает параграф 

учебника, перечислить исследовательские процедуры, при помощи которых были 

получены знания, представленные в параграфе, самостоятельно провести 

демонстрационные эксперименты (в случае естественнонаучного исследования), 

подтверждающие справедливость представленных выводов; 

-проводить собственное исследование, а именно самостоятельно определить цель 

исследования; при исследовании, опирающемся на теоретические положения – 

сформулировать гипотезу исследования; спланировать этапы исследовательской работы и 

выбрать необходимый инструментарий; оформить результаты; представить результаты 

исследования в обобщенном и структурированном виде широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования;-

использовать методы математического моделирования при исследовании жизненных 

явлений. 

В рамках блока «Проектная деятельность» выпускник Средней школы села   

Мальбагуш  научится: 

-планировать собственные действия по достижению конкретного результата в текущей 

деятельности; 

-по представленному описанию реального проекта восстанавливать логику и 

последовательность реализации социального (инженерного, творческого, инновационного) 

проекта, а именно реконструировать образ ситуации, которую меняли\преобразовывали 

разработчики \ реализаторы проекта, 

-выделять перечень решаемых задач, обозначать полученные продукты и описывать 

возникшие социо- культурные эффекты. 

-оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной группе, с точки зрения ее сильных 

и слабых сторон; формулировать взвешенные предложения по локальному улучшению 

ситуации; 

-задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной направленности с 

оценкой необходимых ресурсов для его реализации и возможных рисков. 

Выпускник Средней школы села Мальбагуш получит возможность научиться: 

-осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся проблем социально- 

экономического развития территории (например, той, где живет учащийся), выделять 

проблемы, формулировать идеи и предложения по их решению, с оценкой их возможных 

последствий; -оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социо-культурных 

обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуации; 

-ставить задачи по собственному саморазвитию и самосовершенствованию, сформировать 
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план развития того или иного собственного качества; 

-сформировать собственную образовательную программу дополнительного образования в 

течение следующих двух лет в соответствии с выбранным профилем обучения и будущим 

профессиональным обучением. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования Средней школы 

с.Мальбагуш  
I.4. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования и служит 

основой при разработке Средней школой с.Мальбагуш "Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации»,«Положения о критериях оценивания» 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Средней школе 

с.Мальбагуш   в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как

 основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности Средней школы с.Мальбагуш как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся Cредней школы с.Мальбагуш на 

уровне среднего общего образования осуществляется в рамках внутренней оценки Средней  

школы 

С.Мальбагуш, включающей следующие оценочные процедуры: стартовая диагностика, 

текущая и тематическая  оценка,  портфолио,  процедуры  внутреннего  мониторинга  

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся, а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников  осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки  и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем) с заполнением карты 

результативности деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта результативности деятельности учителя    

по итогам 20 /20_ учебного года 
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  -для учителей начальных классов, искусства, физической 
культуры, технологии, ОБЖ, 

-для предметников, у которых в текущем году нет итоговой 

аттестации 

  

Успеваемость  и 

качество знаний 

обучающихся 

Успеваемость  

За год 

 

Число обучающихся на «4» и 
«5» 

 

для предметников, классы которых проходили итоговую 
аттестацию 

 

Итоги ЕГЭ 
1) число сдававших - 
2) % от общего числа 

сдававших - 

3) успеваемость - 
4) средний балл - 

 

Итоги ОГЭ 

1) число сдававших - 

2) % от общего числа 
сдававших - 

3) успеваемость - 
4) средний балл - 

 Организация 

внеклассной работы 

по предмету 

уровень мероприятие класс дата 
проведения 

    

 Подготовка 

обучающихся- 

победителей, 

призеров и 

дипломантов 

предметных 

олимпиад, 

конференций, 

конкурсов 

(указать очно

 или 

заочно) 

уровень мероприятие ученик класс 

    

 Участие в 
профессиональных 

уровень мероприятие результат дата 
мероприятия 
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 конкурсах 
(в том числе 

грантовых) 

(указать очно

 или 

заочно) 

    

 Наличие и уровень 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта 

(выступления, 

мастер-классы, 

открытые уроки, 

публикации) 

(указать очно или 
заочно) 

уровень мероприятие результат дата 
мероприятия 

    

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией Средней школы с.Мальбагуш. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Средней школы с.Мальбагуш  

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы Средней школы с.Мальбагуш и уточнению и/или разработке программы развития  

Средней школы с.Мальбагуш , а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности Средней школы с.Мальбагуш  приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Средней школы с.Мальбагуш  реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 
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– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, 

в целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1.Особенности оценки личностных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности Средней школы с.Мальбагуш и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Средней 

школыс.Мальбагуш; участии в общественной жизни Средней школы с.Мальбагуш, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Внутренний 

мониторинг организуется администрацией Средней школы  с.Мальбагуш  и осуществляется

 классным руководителем преимущественно на  основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной  организацией. Любое использование

 данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия»,«Познавательные универсальные учебные действия»). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Средней школы с.Мальбагуш в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, 

для предметов естественнонаучного цикла, для предметов социально- гуманитарного цикла и 

т. п.). В рамках внутреннего мониторинга Средней школы с.Мальбагуш проводятся отдельные 

процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы учителей-предметников и мониторинговые исследования, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за деятельностью учеников на уроке и во 

внеурочной деятельности, а также за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов в рамках мониторингового исследования. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. Оценка читательской 

грамотности проводится в 10-м классе, а ИКТ –компетентности проводится в 11 классе. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий осуществляется непрерывно с 

заполнением индивидуальных диагностических карт на основе педагогического наблюдения, 

осуществляемого на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при организации 

проектной деятельности и активных общественных практик (таблица №1) и на основе 

циклограммы мониторинговых исследований с использованием специальных 

сертифицированных методик (таблица№2) 

Таблица № 1 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ УУД УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

Ф.И. учащегося  Класс    

Классный  руководитель   
 
 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл/учебн 
ый год 

  

Регулятивные 
УУД 

1 Определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута 

Умеет самостоятельно определять и формулировать цели 

учебной и внеурочной деятельности, ставить перед собой новые 
задачи развития 

 

2 

 

2 
 

Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, но не во 

всех видах деятельности. Четко выполняет задания по 
заданному алгоритму 

 

1 

 

1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 
может поставить цель, иногда выполняет работу самостоятельно 

0 0 

2 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат деятельности, 

предвидит последствия, своевременно вносит коррективы, 
выбирая наиболее эффективные способы деятельности 

 

2 

 

2 

Способен самостоятельно прогнозировать  результат 
деятельности,  вносить коррективы, выбирать необходимые 
способы деятельности, но иногда испытывает затруднения 

 

1 

 

1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 

может спрогнозировать результат деятельности, не всегда 
оценивает последствия достижения поставленной цели 

 

0 

 

0 



76 
 

3 Ставить и 
формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

Видит проблему и умеет самостоятельно ставить и 
формулировать задачи   в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

 

2 
 

2 

Понимает мотив деятельности, может сформулировать 
самостоятельно   проблему   и   задачи,   но   не   во   всех  видах 

деятельности 

 

1 
 

1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 
может сформулировать проблему, поставить задачи. Иногда 

выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно 

 

0 
 

0 

4 Оценивать ресурсы, в том 
числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели 

Умеет самостоятельно распределять время деятельности, 
свободно ориентируется в информационном пространстве, 

эффективно используя все необходимые ресурсы для 

достижения поставленной цели 

 
2 

 
2 

Умеет самостоятельно распределять свое время, ориентируется в 
информационном пространстве, способен использовать 

необходимые ресурсы для достижения поставленной цели 

 

1 

 

1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы 

может использовать информационные ресурсы для достижения 

поставленной цели 

 

0 
 

0 

5 Выбирать путь 
достижения   цели, 

планировать решение 

поставленных  задач, 

оптимизируя 

материальные    и 

нематериальные затраты. 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели для 
решения поставленных задач, производит расчет материальных и 

нематериальных затрат 

 

2 

 

2 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели для 
решения поставленных задач, но испытывает затруднения при 

расчете материальных и нематериальных затрат 

 

1 
 

1 

В сотрудничестве с  учителем  или в  процессе групповой  работы 
может спланировать пути достижения цели для решения 
поставленных задач, произвести расчет материальных и 

нематериальных затрат 

 
0 

 
0 

6 Сопоставлять 
полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

Умеет адекватно, самостоятельно соотносить полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. Умеет 

правильно оценивать и обосновывать результат своей 

деятельности на основе разработанных критериев 

 
2 

 
2 

Может самостоятельно соотносить полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью. Не всегда 

правильно оценивает и обосновывает результат своей 

деятельности на основе разработанных критериев 

 
1 

 
1 

В сотрудничестве с  учителем  или в  процессе групповой  работы 
может соотносить полученный результат деятельности с 

поставленной  заранее целью.  Не всегда  правильно  оценивает  и 

обосновывает результат своей деятельности на основе 
разработанных критериев 

 

0 

 

0 

ИТОГО: 12–10 баллов – высокий уровень, 9–6 баллов – базовый уровень, 5–0 балла – низкий 
уровень 

  

Познавательные УУД 

1 Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск 

и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый информационный 
поиск и на его основе формулирует новые учебные и 

познавательные задачи, находит обобщённые способы решения 

задач. 

 
2 

 
2  

Самостоятельно осуществляет развёрнутый информационный 
поиск и на его основе способен формулировать новые учебные и 

познавательные задачи , но испытывает затруднения при 

нахождении обобщённых способов решения задач. 

 
1 

 
1 

Затрудняется самостоятельно осуществлять расширенный 
поиск информации. При помощи одноклассников или учителя 

формулирует новые учебные и познавательные задачи и находит 

обобщённые способы решения задач. 

 
0 

 
0 

2 Критически оценивать 
и интерпретировать 
информацию  с разных 

позиций, распознавать 

Самостоятельно критически оценивает и интерпретирует 
информацию с разных позиций. Может  распознать и 
зафиксировать  противоречия   в различных информационных 

источниках. 

 
2 

 
2 
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 и фиксировать 
противоречия в 

информационных 

источниках. 

Не всегда критически оценивает и интерпретирует информацию 
с разных позиций. Затрудняется в распознавании и фиксации 

противоречий в различных информационных источниках. 

 

1 
 

1 

Затрудняется  самостоятельно   оценивать   и интерпретировать 
информацию с разных позиций. Может распознать и 

зафиксировать противоречия в различных информационных 

источниках с помощью одноклассников или учителя. 

 
0 

 
0 

3 Использовать 
различные модельно- 

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

Самостоятельно использует различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках 

 

2 

 

2 

Не      всегда      активно      использует      различные   модельно- 
схематические средства для представления существенных связей 
и отношений. Испытывает небольшие затруднения в 

использовании  противоречий,  выявленных  в  информационных 

источниках 

 

1 

 

1 

Затрудняется  использовать  различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и отношений. 

Может использовать противоречия, выявленные в 

информационных  источниках,  только  с  помощью  учителя или 

одноклассников 

 

0 

 

0 

4 Находить и приводить 
критические аргументы 

в отношении  действий 

и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития. 

Самостоятельно находит и приводит критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относится к критическим замечаниям, рассматривает их как ресурс 

собственного развития 

 
2 

 
2 

Не всегда может привести критические аргументы в отношении 
действий   и   суждений   другого.   Может   спокойно   и  разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения. 

 
1 

 
1 

Не может привести критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого. Не всегда спокойно и разумно 

относится к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения. 

 
 

0 

 
 

0 

5 Выходить за рамки 
учебного  предмета  и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей  для 

широкого   переноса 

средств и способов 

действия. 

Самостоятельно выходит за рамки учебного предмета и 
осуществляет целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия 

 

2 
 

2 

Не  всегда выходит  за  рамки  учебного  предмета. Испытывает 

затруднения в осуществлении целенаправленного поиска 
возможностей   для   широкого   переноса   средств   и   способов 

действия 

 
1 

 
1 

Затрудняется выходить за рамки учебного предмета. Может 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия с помощью 

учителя или одноклассников. 

 
0 

 
0 

6 Выстраивать 
индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения  со 

стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную образовательную 
траекторию. Может учитывать ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

 

2 
 

2 

Не всегда критически выстраивает индивидуальную 
образовательную траекторию. Испытывает затруднения при 

учете ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

 
1 

 
1 

Затрудняется   выстраивать   индивидуальную   образовательную 
траекторию. С помощью учителя или одноклассников может 
учитывать    ограничения    со    стороны    других    участников  и 

ресурсные ограничения 

 
0 

 
0 

7 Менять и удерживать 
разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные позиции в 
познавательной деятельности 

2 2 

Затрудняется менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

1 1 

С помощью одноклассников или учителя может менять и 
удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

0 0 

ИТОГО: 14–11 баллов – высокий уровень, 10–5 баллов – базовый уровень, 4–0 балла – низкий   
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уровень   

Коммуникативные 
УУД 

1 Осуществлять деловую 
коммуникацию  как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия,  а не 

личных симпатий 

Самостоятельно в процессе деловой коммуникации 
осуществляет выбор партнёров для результативности в 

совместной деятельности 

 

2 

 

2 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со 
взрослыми, испытывает затруднения в выборе партнёров для 

результативного взаимодействия 

 

1 
 

1 

Испытывает затруднения в сотрудничестве как со 
сверстниками, так    и   со   взрослыми, осуществляет выбор 

партнеров при помощи одноклассников и педагога, 

 

 

0 

 

 

0 

2 При осуществлении 
групповой работы быть 

как руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей,

 критик, 

исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.) 

Способен в групповой работе быть как руководителем, так и 
членом команды 

2 2 

При осуществлении групповой работы является членом команды, 
не берет на себя инициативу. 

1 1 

Испытывает   затруднения при выборе роли в команде, 
осуществляет работу в группе при помощи одноклассников или 

учителя. 

 

0 

 

0 

3 Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

Самостоятельно организует, корректирует, аргументирует 
работу в разных условиях взаимодействия. 

2 2 

Испытывает затруднения в аргументации, координировании 
своей работы в разных условиях взаимодействия 

1 1 

Выполняет работу в разных условиях взаимодействия под 
руководством одноклассников или учителя 0 0 

4 Развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств 

Излагает свою точку зрения, владеет диалогической и 
монологической формой коммуникаций 

2 2 

Не всегда умеет аргументировать свою точку зрения, задавать 
вопросы 

1 1 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекватные языковые 
средства, слабо аргументирует и отстаивает свою точку зрения 

 
0 

 
0 

5 Распознавать 
конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

Самостоятельно выстраивает деловую образовательную 
коммуникацию, следуя морально-этическим и психологическим 

принципам общения, избегая конфликтных ситуаций. 

 

2 
 

2 

Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстраивая деловую 
образовательную коммуникацию. 

1 1 

Не проявляет способность к выстраиванию деловой 
образовательной коммуникации, проявляет конфликтность. 

 

 
0 

 

 
0 

ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень, 8–5 балла – базовый уровень, 4–0балла – низкий 
уровень 

  

Личностные УУД 

1 Личностные результаты 
в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя 

Показывает     готовность     к     личностному   самоопределению, 
саморазвитию и самовоспитанию. Учащийся способен 

самостоятельно ставить цели и строить жизненные планы. 

Открыто выражает и отстаивает свою позицию, ответственно и 

творчески  подходит  к  своей  деятельности.   Ведёт  здоровый   и 

безопасный образ жизни. 

 

 
2 

 

 
2 

Проявляет интерес к личностному самоопределению, 
саморазвитию  и  самовоспитанию.  Испытывает  затруднения в 

постановке целей и жизненных планов. Не всегда открыто 

выражает и отстаивает свою позицию, творчески и 

 
1 

 
1 
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  ответственно подходит к своей деятельности. Стремится к 
здоровому и безопасному образу жизни. 

  

Не   проявляет   готовность   к   личностному самоопределению, 
саморазвитию и самовоспитанию, не способен ставить цели и 

строить жизненные планы. Не проявляет активности к 

самостоятельной, творческой, ответственной деятельности, не 

выражает   и   не   отстаивает   свою   позицию.   Не   стремится 

выполнять ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

 
0 

 

 
0 

2 Личностные результаты 
в сфере отношений 

обучающихся к России 

как к Родине 

(Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, готов служению  Отечеству, 
его защите. Проявляет уважение к своему народу, людям другой 

национальности, к русскому языку, к государственным символам. 

 

2 
 

2 

Осознает российскую идентичность, выражает 
готовность к служению Отечеству, его защите. Не всегда 

проявляет    уважение    к    людям    другой    национальности,   к 

русскому языку, к государственным символам. 

 
1 

 
1 

Осознает российскую идентичность, не выражает 
готовности к служению Отечеству, его защите. Не проявляет 

уважение к людям другой национальности, к русскому языку, к 

государственным символам. 

 
0 

 
0 

3 Личностные результаты 
в сфере отношений 

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу 

Осознает  себя  гражданином,  имеет  активную сформированную 
гражданскую позицию, готовность к участию в общественной 

жизни. Проявляет готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готов отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам. Привержен идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов. 

Готов   противостоять   идеологии   экстремизма,   национализма, 

ксенофобии, дискриминации по различным признакам. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Осознает      себя      гражданином,      имеет      пассивную,      не 

сформированную гражданскую позицию. Стремится к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав,  и 

свобод других лиц, но не всегда отстаивает собственные права 

согласно общепризнанным принципам. Приемлет идеи 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов, 

но не всегда проявляет уважение к людям другой национальности.        

Стремится        противостоять       идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

различным признакам 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. Не стремится к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, не всегда отстаивает собственные 

права согласно общепризнанным принципам. Не приемлет 

идеи интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. Не проявляет уважение к людям 

другой национальности. Не готов противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии,  дискриминации по 

различным признакам 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
0 

4 Личностные результаты 
в сфере отношений 

обучающихся с 
окружающими людьми 

Проявляет толерантность, обладает способностью вести диалог с 
другими людьми, сотрудничать. Уважительно и 

доброжелательно относится к другому человеку, его мнению, 

способен к сопереживанию. Сформировано бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому  здоровью   других   людей,   умение оказывать 
первую помощь; имеет сформированную нравственную позицию. 

 

 

2 

 

 

2 

Проявляет уважение к другим людям. Понимает и принимает 
возможность человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных ситуациях. Не до конца 

сформирована нравственная позиция, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей. 

 

 
1 

 

 
1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает 0 0 
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  возможность человека быть самим собой. Нравственная позиция 
не сформирована. 

  

5 Личностные результаты 
в сфере отношений 

обучающихся к 

окружающему миру, 

живой природе, 

художественной 

культуре 

Обладает    мировоззрением,    соответствующим   современному 
уровню развития науки, готов к научно-техническому творчеству 

и непрерывному образованию. Сформирована экологическая 

культура.     Обладает         умениями     и     навыками   разумного 

природопользования, эстетического отношения к миру. 

 

2 

 

2 

Не в полной мере обладает мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки, стремится научно- 

техническому творчеству и непрерывному образованию. Не до 

конца сформирована экологическая культура и эстетическое 

отношение к миру. 

 

1 

 

1 

Не обладает мировоззрением, соответствующим современному 
уровню развития науки, готов к научно-техническому творчеству 

и непрерывному образованию. Не сформирована экологическая 
культура. Не обладает умениями и навыками разумного 

природопользования, эстетического отношения к миру. 

 

0 

 

0 

6 Личностные результаты 
в сфере отношений 

обучающихся к семье и 

родителям, в том числе 

подготовка к семейной 

жизни 

Проявляет   ответственное   отношение   к   созданию   семьи  на 
основе  принятия  ценностей  семейной  жизни,   положительного 

образа семьи, интериоризации традиционных семейных 

ценностей. Уважительно относится к родителям 

 
2 

 
2 

Проявляет интересы к созданию семьи, но не все ценности 

семейной жизни считает актуальными. 
1 1 

Не проявляет интереса к теме «Семья». 0 0 

7 Личностные результаты 
в сфере отношения 

обучающихся к труду, в 

сфере социально- 

экономических 

отношений 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору будущей 

профессии. Проявляет готовность к любой трудовой деятельности, 

уважение к труду и людям труда, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей 

 
2 

 
2 

Проявляет интерес к выбору будущей профессии. Не все виды 

трудовой деятельности готов выполнить. Проявляет уважение 

только к защите своей собственности 

 

1 
 

1 

Не задумывается о выборе будущей профессии. Отказывается от 
выполнения трудовой деятельности. 

0 0 

8 Личностные результаты 

в сфере физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся 

Учащийся физически, эмоционально, психологически, социально 

благополучен в жизни образовательной организации. Ощущает 

свою безопасность и психологический комфорт, информационную 

безопасность. 

 
2 

 
2 

Учащийся    не    всегда    ощущает    физическое,   эмоционально- 
психологическое, социальное благополучие в жизни 

образовательной организации. Не в полной мере ощущает свою 

безопасность   и   психологический   комфорт,   информационную 

безопасность. 

 

1 

 

1 

Учащийся       не       ощущает       физического,     эмоционально- 
психологического, социального благополучия в жизни 
образовательной организации. Не чувствует себя в безопасности, 

не  испытывает  психологического  комфорта  и информационной 

безопасности. 

 

0 

 

0 

ИТОГО: 16–12 баллов – высокий уровень, 11–6 балла – базовый уровень, 5–0 балла – низкий 

уровень 
  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД: 52–39 баллов – высокий уровень, 38– 19 баллов – базовый 
уровень, 18–0 баллов – низкий уровень 

  

Классный руководитель   
Родитель,обучающийся   

  

  
 

Рекомендации педагога обучающимся и родителям 
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Таблица№2 

Циклограмма мониторинговых исследований развития метапредметных результатов 

обучающихся Средней школы села Мальбагуш  на уровне среднего общего 

образования 

 

Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности 
проводится в 10 классе и направлена на выявление у обучающихся 10-х классов уровня 

сформированности навыка смыслового чтения (познавательные УУД), представленного 
умением: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
-резюмировать главную идею текста; 

-интерпретировать текст 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

Содержание   и структура работы аналогичны содержанию и структуре диагностических 

работ, которые используются при проведении международных исследований PIRLS. 

Работа по оценке сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 11-х классов 

проводится в конце 1 полугодия 11 класса и представляет собой практическую работу 

выполняемый обучающимся в рамках освоения предметов «Информатика» и других 

предметов учебного плана среднего общего образования (по выбору обучающегося). 

Результатом (продуктом) практической работы  является выполненная с помощью 

компьютерных программ презентация, компьютерная программа, web-сайт, блог и другие 

мультимедийные ресурсы.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. Описание условий, процесса, критериев 

оценивания выполнения и защиты проекта отражено в разделе II.1. «Программа развития 

универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых  результатов по отдельным  предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. Средством  оценки  планируемых результатов выступают

 учебные  задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 

предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса   умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Средней школы 

села  Мальбагуш  в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в ООП СОО Средней 

школы села Мальбагуш, а также в «Положении о критериях оценивания образовательных 

результатов по предметам», «Положении о порядке и проведения текущей и промежуточной 

аттестации»,которые утверждаются педагогическим советом Средней школы с.Мальбагуш и 

доводятся до сведения всех участников образовательных отношений. Описание включает 

требования к выставлению отметок за текущую и промежуточную аттестацию, а также 
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критерии оценки. Описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии 

итоговых работ включены в приложение к рабочим программа учителей-предметников. 

График контрольных мероприятий разрабатывается администрацией Средней школы 

с.Мальбагуш и доводится до сведения участников образовательных отношений. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с  учётом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Базовый 

уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В системе оценки Средней школы села 

Мальбагуш выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Уровень достижений ниже базового фиксируется в системе оценки как низкий уровень 

достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях или наличие затруднено. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, оказывается специальная помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в средней школе села 

Мальбагуш  на уровне среднего общего образования. 

1. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней школы 

Села Мальбагуш  по русскому языку, курсу по выбору «Стилистика русского языка» (10-

11 класс). 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися средней 

школы села Мальбагуш  по русскому языку являются: 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 

Контрольный словарный диктант 

Контрольный диктант 
Комбинированная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного 

задания) 

Сочинение 
Изложение 

Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 
Диагностическая тестовая работа 

Проект 

Презентация 

Дифференцированный зачёт 

Критерии оценивания: 
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Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо 

учитывать следующие критерии: 

-полноту и правильность ответа, 

-степень осознанности, понимания изученного, 

-языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

или не даёт ответа на вопрос. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант: 

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

10- 11 классов – 40-50. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 

1 -2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант: 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определённой теме, 

включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает 

выявление прочности ранее приобретённых навыков. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов 
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подбираются такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы 

были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. В тексты контрольных диктантов 

включаются только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в в 

10 -11 классах — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В диктантах должно быть: в 10-11 классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

Объем диктанта устанавливается: для класса 10-11 – 180-190 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). До конца первой четверти 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 
на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 
в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто 

иное не... ; не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, 

резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 



85 
 

более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических 

и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационныхошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант,в котором
 допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических 

ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до  7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

Комбинированная контрольная работа: 

В комбинированной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 
Дополнительные задания оцениваются по бальной системе. При оценке выполнения 

дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил 100-90% заданий. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно 89-70%. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено 69-50% 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 

заданий (менее 50%) 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Комбинированная контрольная работа оценивается одной отметкой, которая высчитывается 

следующим образом: 

Оценка за диктант выставляется в соответствии с нормами. 

Оценка за грамматическое задание выставляется c учетом уровневых дескрипторов 

оценок за каждое задание отдельно. Все баллы суммируются, и выставляется оценка, 

соответствующая критериям оценивания и проценту выполнения: высокий уровень (Отметка 

«5») - выполнено 90-100% заданий, повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% 

заданий, базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий, низкий уровень 

(Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий. 

За работу выставляется одна оценка, соответствующая среднему баллу: 

5/5 – оценка «5», 4/5 или 5/4 – оценка «5», 4/4, 4/3, 3/4 - оценка 4; 3/3 – оценка «3». При 

одной неудовлетворительной оценке из двух возможных работа считается невыполненной. 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. Сочинения и 

изложения в 5-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в 10-

11 классах - 350-450 слов. 
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При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 10-11 

классах - 3-4 стр. К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так 

как это зависит от стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их 

общего развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность 

фактического материала; последовательность 

изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-

3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов». 

Обучающие работы: 

Критерии оценивания обучающих работ: 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности ученика; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 
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Диагностическая тестовая работа 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста Низкий 

уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки Средней школы с.Мальбагуш в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

2. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней школы 

с.Мальбагуш по родному языку. 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо 

– учитывать следующие критерии: 
– полноту и правильность ответа, 

– степень осознанности, понимания изученного, 

– языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал или не даёт ответа на вопрос. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Диктант 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 10-11 класса 125-140 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми 
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и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 10-11 класса -35-50 слов. 

Контрольный диктант: 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определённой теме, 

включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает 

выявление прочности ранее приобретённых навыков. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов 

подбираются такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. В тексты контрольных 

диктантов включаются только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 10 - 

11 классах — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В диктантах должно быть: в 10-11 классах – не более 10 различных слов с 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего 
класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также 

допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 



89 
 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил 100%-90% задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно 70%-89% задания. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 50%-69% заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой выполнено менее 50% заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

– К неверным написаниям относятся: 

– описка (искажение звукобуквенного состава слова); 

– ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

– ошибка в переносе слова; 

– ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

– ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 
– Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило, а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в 

одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. 

Диагностическая тестовая работа 
Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 10-11 классе – 350-450 слов. 
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С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм 

и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по родному языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по родной литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается 
последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные  фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не 

менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 
6. Допускается не более 2 недочетов в 

Допускаются: • 

2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки. 
В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно      

превышать      трех,     а 

орфографических  -  двух,  однако, 
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 содержании и не более 3-4 речевых недочетов если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 
6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

• 0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных +   4 

грамматические ошибки; 
• 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 
грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 
2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических  и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. При наличии в тексте 

более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 
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Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов 

и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова,   например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи; 

употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

– бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
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– нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 

– стилистически неоправданное повторение слов; 

– неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи; 

– неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

– Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

– Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

– Разновидности грамматических ошибок 
– Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка. Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

– Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи. 

– Синтаксические 
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, 

- нарушение границы предложения, 

- разрушение ряда однородных членов, 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

- пропуски необходимых слов, 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, 

- отрыв придаточного от определяемого слова, 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

Оценка обучающих работ: 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

3. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней школы 

с.Мальбагуш по литературе и родной литературе. 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися Средней школы 

с.Мальбагуш по литературе и родной литературе являются: 

Устные: 

устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. 

Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное 

искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 
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– сообщение 

– устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

– проект 

– презентация 

– создание иллюстраций, их презентация и защита 

– выразительное чтение наизусть 

– инсценирование 

– дифференцированный зачёт 
Письменные: 

– сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика 

героя, отзыв и др.) 

– создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 
частушки, рассказы, стихотворения) 

– составление таблиц 

– диагностическая тестовая работа 

– контрольная работа 
Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя, отзыв т.д.): 

-Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (10—11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

-Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
– Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. 

– Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

– Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

– Соответствие содержания заявленной теме 
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– Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

– Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

– Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает ответ. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

– содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

– фактические ошибки отсутствуют; 

– содержание излагается последовательно; 

– работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

– достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

– содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 

незначительные отклонения от темы); 

– содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 
– имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

– лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
– стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 

– в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
– работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

– допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
– беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

– стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

– работа не соответствует теме и заданию или работа не предосталена; 

– допущено много фактических неточностей; 

– нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану; 

– крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 
– нарушено стилевое единство текста. 

Выразительное чтение наизусть: 
 Критерии выразительного чтения Баллы 
 правильная постановка логического ударения; 1 
 соблюдение пауз 1 
 правильный выбор темпа 1 
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 соблюдение нужной интонации 1 

 безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем  

требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита: 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять содержание произведения по иллюстрациям 

без предварительного прочтения 

1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия) 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем 

требованиям 

Инсценирование: 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем  

требованиям). 

Составление таблиц: 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

 

Сочинение: 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 10-11 классах – 4-6 страниц (300-350 

слов). Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речь, вторая — за грамотность. 
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В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей 

и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания 

учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и 

убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала 

и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение 

содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется 

не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых 

ошибок. 

Диагностическая тестовая работа: 
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов ): 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой 

части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 
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раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также 

делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий 
тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 

тестовой части. 

4.Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней школы 

с.Мальбагуш  по иностранному языку (английскому языку). 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися средней 
школыс.Мальбагуш по иностранному языку являются: 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание аутентичного 

(10-11 классы) текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 

быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание адаптированного 

аутентичного (10-11 классы) текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/2 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Аудирование: 
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Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 1/2 текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед  ним коммуникативную 

задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 1/2 текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение: 

Монологическая форма 

Отметка «5». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 12-15 фраз (5 - 9 классы), более 15 фраз (10 – 11 класс). 

Отметка «4». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ученик допускает отдельные лексические или грамматические 

несистематические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

ученик не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания более 15 фраз (10 – 11 

класс). 

Отметка «3». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, ученик в основном соблюдает правильную интонацию. 

Объём высказывания –менее 12 фраз (10 - 11классы). 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 
Отметка «5». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 

менее 10 – 12 реплик (10 – 11 классы) с каждой стороны. 

Отметка «4». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Ученик в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. 
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Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 10 – 12 реплик (10 – 11 классы) с каждой 

стороны. 

Отметка «3». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако ученик не стремится поддерживать беседу, в основном 

преобладают односложные ответные реплики. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 8 (10 – 11 классы) с каждой стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Ученик не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Письмо (сочинение, эссе): 

Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Ученик показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена, лексико-грамматические погрешности не 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста или в формате письма. Ученик использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена частично. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ученик использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. 

В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

орфографические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Ученик не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя количества допущенных ошибок: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 

6 и более 

ошибок 

4 - 5 

ошибок 

2 – 3 

ошибки 

допускается 

1незначначительная 

ошибка 

Самостоятельные 

работы, словарные 
диктанты 

5 и более 

ошибок 

3 – 4 

ошибки 
2 ошибки допускается 1 

незначительная 
погрешность 
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Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение заданного объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне,соблюдение норм вежливости). 

2. Организация текста (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

Открытка (30-40 слов) 

Личное письмо 10-11класс (100 – 110 слов) 

Написание развернутого высказывания (100 – 110 слов) 

 
отметка содержание Организация 

текста 
Лексическое 
оформление речи 

Грамматическое 
оформление речи 

Орфография и 
пунктуация 

«5» Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает  все 

аспекты, 

указанные   в 

задании; стилевое 

оформление речи 

выбрано 

правильно   с 

учетом цели 

высказывания   и 

адресата; 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы 

вежливости 

Высказывание 

логично: средства 

логической связи 

использованы 

правильно;  текст 

разделен   на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, принятым 

в стране 

изучаемого языка. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически  нет 

нарушений   в 

использовании 

лексики 

Используются 

грамматиче-ские 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 
ошибки. 

Высказыва-ние 

логично; 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

принятым  в 

стране 

изучаемого 

языка. 

Используемые 

лексические и 

грамм- 

матические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникативно 

й задаче. 

Лексические, 

грам-матические 

и 

орфографически 

е ошибки 
отсутствуют 

«4» Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 
указанные в 

Высказывание в 

основном 

логично; имеются 

отдельные 

недостатки при 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 
задаче, однако 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок,  не 

затрудняющих 
понимание текста. 

Орфографиче- 

ские ошибки 

практически 

отсутствуют. 
Текст разделен 
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 задании раскрыты 
не полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления речи; 

в  основном 

соблюдены 

принятые  в  языке 

нормы 

вежливости. 

использовании 
средств 

логической связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста на 

абзацы; имеются 

отдельные 

нарушения  в 

оформлении 

текста. 

встречаются 
отдельные 

неточности    в 

употреблении 

слов,  либо 

словарный запас 

ограничен,   но 

лексика 

использована 

правильно. 

 на предложе-ния 
с правильным 

пунктуацион- 

ным 

оформлением. 

«3» Задание 
выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает не все 

аспекты, 

указанные  в 

задании; 

нарушение 

стилевого 

оформления речи 

встречаются 

достаточно часто; 

в основном не 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы 

вежливости. 

Высказывание   не 
всегда логично; 

имеются 

многочисленные 

ошибки  в 

использовании 

средств 

логической связи, 

их выбор 

ограничен; 

деление текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

оформлении 

текста. 

Использован 
неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, 

некоторые из них 

могут затруднять 

понимание текста. 

Либо часто 
встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны, 

но затрудняют 

понимание текста 

Имеется ряд 
орфографиче- 

ских  и/или 

пунктуацион- 

ных ошибок, 

которые   не 

значительно 

затрудняют 

понимание 

текста. 

«2» Задание не 
выполнено: 

содержание        не 

отражает те 

аспекты, которые 
указаны  в 

задании, или не 

соответствуют 

требуемому 

объему. 

Отсутствует 
логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен. 

Крайне 
ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматические 
правила не 

соблюдаются 

Правила 
орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение заданий по лексике и грамматике. 

Выполнение заданий в тестовой форме. 

процент выполненных задач оценка 

100 - 90 % работы «5» 

89 - 70 % работы «4» 

69 - 50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

процент выполненных задач оценка 

100 - 90 % работы «5» 

89 - 70 % работы «4» 

69 - 50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 

5. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней 

школы с.Мальбагуш  по Математике: алгебре и началам математического анализа, 

геометрии (10-11 класс) 
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Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» определено четыре уровня 

достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Выделены следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделены: 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового уровня 

(пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета, об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету. 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися Средней школы 

с.Мальбагуш по математике являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, проверочная работа, математический диктант, диагностическая тестовая работа, зачет, 

дифференцированный зачёт. 

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная 

работа, текущая письменная работа) по математике в 10-11 классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа 

ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 
За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты. 

Грубыми в 10-11 классах считаются ошибки, показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесённые стандартами основного общего образования к числу 

обязательных для усвоения всеми учениками. 
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Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. 

п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, 

отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно 

отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, 

например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел 

в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в 

промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при 

переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований (проверочной работы, контрольной работы, самостоятельной работы): 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за правильно выполненную письменную работу, 

при наличии не более 2 недочетов т. е. а) если решение всех примеров верное; б) если все 

действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения 

расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это 

требуется. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующих случаях: 

а)если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 
б)при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в)при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г)при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д)при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е)если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 

половины всей работы. 

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач (проверочной работы, контрольной 
работы, самостоятельной работы): 

Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 

задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче,решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения 

задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) 

допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и 

не более двух недочётов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии 

недочётов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; д) при отсутствии 

ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 
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Низкий уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик 

дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике (проверочной работы, 

контрольной работы, самостоятельной работы): 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и 
«3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в  том  случае,  если  одна  часть  работы оценена 

баллом «5», другая баллом 3,но в этом случае учитель может оценить такую работу  в целом 

баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то за всю 

работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» 

при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ: 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный уровень 

(оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (оценка «3»): число 

верных ответов -от 50до 69%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если ученик последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 
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показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если ученик показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал 

излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; 

анализирует и обобщает теоретический материал; 

соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если ученик демонстрирует усвоение основного 

содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему  усвоению 

учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

допускает ошибки в использовании терминологии учебного  предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении 

учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует  неупорядоченную систему  условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если ученик не раскрыл основное содержание 

учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя. 

Зачет проводится путем устного или письменного опроса, тестирования. Выполненная работа 

оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % правильных ответов. 

6. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней 

школы села Мальбагуш  по физике (10-11 класс). 

Формы контроля: ответ на уроке, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, 

лабораторная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, 

проект. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 
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выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее 

изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 

знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик не овладел основными знаниями и  умениями 

в соответствии с требованиями программы. 

Критерии оценивания лабораторной работы: 

Отметка «5» ставится в том случае, если ученик 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 верных результатов и выводов; соблюдает 

требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 10- 

11 классов). 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

Оценка контрольных работ: 

Отметка «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 грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, или содержит несколько 
существенных ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 
Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, задача решена правильно. 

Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены ошибки в математических расчѐтах. 

Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и решении. 

Критерии оценивания теста: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа 

баллов. 



108 
 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании физических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны 

учитываться как недочёты в работе. 

7. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней 

школы села Мальбагуш по информатике. 

Контроль усвоения материала осуществляется путем проведения устного/письменного 

опроса, самостоятельных работ по теоретическому курсу, письменных контрольных работ, 

диагностических тестовых работ, практических работ на компьютере, разработки и защиты 

проектов и презентаций. 

Критерии оценок устного ответа: 

отметка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специализированную терминологию и символику; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

отметка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала или ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу: 
Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 
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- работа выполнена полностью или не менее чем на 70 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- ученик испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена в основном верно, но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

- ученик обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена; 

- ученик показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи или работа полностью 

не выполнена. 

Критерии оценки практической работы на компьютере 
- оценка «5» ставится, если: 

- ученик самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютера в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%), допущено не более трех ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

отметка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но ученик владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи. 

отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно или работа показала полное отсутствие у ученика 

обязательных знаний и навыков практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 70-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 50-69% правильных ответов на вопросы; 
«2» - менее 50 % правильных ответов на вопросы. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
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1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2.или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
3. не приступал к выполнению работы; 

8. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней 

школы села Мальбагуш  по истории, по обществознанию. 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися средней школы 

села Мальбагуш  по истории, обществознанию являются ответ на уроке, проблемное задание, 

анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, 

контрольная работа по темам, годовая контрольная работа за год, проект. 

Формы оценивания результатов: 

Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 

умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной 

речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных 

неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее  вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 

и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 
Высокий уровень -Отметка «5» 
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Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но  самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения ученика 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов -3 

балла 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение -3 балла 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. 

п.,правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией -3 балла 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 10 - 11 баллов - отметка «4»- повышенный 

уровень; 5 - 8 баллов - отметка «3» - базовый уровень 

Оценка умений работать с картой 
Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 

Высокий уровень, отметка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный уровень 

(отметка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (отметка «3»): число 

верных ответов -от 50до 69%. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. 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; 

2.или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
3. не приступал к выполнению работы; 

9. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней школы 

села Мальбагуш по географии. 

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ 

на карте, презентации, проект, диагностическая тестовая работа, контрольная работа 

Критерии оценки устного ответа. 

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 

приведении 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 
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научные термины; В 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. 

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; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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. 

Критерии оценки практических работ 

Отметка "5" Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Ученик работал полностью самостоятельно: подобрал необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показал необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4" 



114 
 

Практическая работа выполнена учеником 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 учеником с помощью учителя. Ученик показал 

знания теоретического материала, но испытал затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда ученик оказался не подготовленным 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. 

Работа с картой, в том числе контурной 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 

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 или полное 

неумение использовать карту и источники знаний. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. 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; 

2.или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

3. не приступал к выполнению работы; 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 
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Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный уровень 

(оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (оценка «3»): число 

верных ответов -от 50до 69%. 

10. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней 

школы села Мальбагуш  по химии (10-11 класс). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учеников, 

решении экспериментальных и расчётных задач, проведении лабораторных 

работ,экспериментов, контрольных и самостоятельных работ, диагностических тестовых 

работ, разработки и защиты проектов, презентаций. 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 
- при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые ученик не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учениками и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом правил безопасной работы с веществами и 

оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил безопасной 

работы с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 



116 
 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил безопасной работы с веществами и оборудованием, 

которые ученик не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
- дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно; 
- правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 
не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 
- допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2»: 
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Критерии оценивания диагностической тестовой работы: 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов 

или не приступил к работе или не представил на проверку. 
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Критерии оценивания лабораторной работы: 

Отметка «5» ставится в том случае, если ученик 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 верных результатов и выводов; соблюдает 

требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, 

рисунки, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 9 класса). 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 
выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

11. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней 

школы села Мальбагуш по биологии. 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, практические работы, 

контрольные и самостоятельные работы, диагностическая тестовая работа, проект, 

презентация 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника;  излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 
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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 недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

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 за практические и лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в)в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г)правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
а)опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б)было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а)опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью, 

б)или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в)или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
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г)или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а)работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б)или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда ученик показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 
этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Критерии оценивания диагностической тестовой работы: 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов 

или не приступил к работе или не представил на проверку. 

12. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней школы 

села Мальбагуш по физической культуре. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос (устный и 

письменный), тестирование, выполнение нормативов (техника владения двигательными 

умениями и навыками, уровень физической подготовки). 

Критерии оценки за опрос: 
Отметка «5» ставится за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Отметка «4» ставится за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Отметка «2» ставится за непонимание и незнание материала программы. 

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 и 

комбинированный метод. 
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Критерии оценки двигательных умений и навыков 

Отметка «5»: 

- движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

- ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, 
объяснить, как оно выполняется; 

- может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; 
- уверенно выполняет учебный норматив; 

Отметка «4»: 

- при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не 

более двух незначительных ошибок; 

Отметка «3»: 
- двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или 
несколько незначительных ошибок; 

Отметка «2»: 
- движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка. 

Уровень физической подготовленности учеников 

Отметка «5» – исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

Отметка «4» – исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

Отметка «3» – исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту 

Отметка «2» – ученик не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого ученик, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 

Оценивание учеников специальной медицинской группы (СМГ) 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ оцениваются по физической культуре 

в форме письменного или устного опроса. 

13. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся средней школы 

села Мальбагуш по основам безопасности жизнедеятельности, курсу по выбору 

«Индивидуальный проект». 

Сообщение в устной или письменной форме ( ответ на уроке). 
Устный ответ: 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

Умеет составить полный  и  правильный ответ  на основе изученного  материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать  анализ,  обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные  (на основе  ранее   приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
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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; 

Отметка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или      не      более       двух       недочетов       и       может       их       исправить самостоятельно  

при  требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;   в  основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

соблюдает основные правила культуры устной речи, 

использует научные термины; 

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; 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

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 при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка проверочных и диагностических тестовых работ. 
Высокий уровень - «5» (отлично): 90%-100% правильного выполнения; 

Повышенный уровень - «4» (хорошо): 70%-89 % правильного выполнения; 

Базовый уровень - «3» (удовлетворительно): 50%-69 % правильного выполнения; 

Низкий уровень - «2» (неудовлетворительно): менее 50% правильного выполнения; 

14. Критерии   и   нормы  оценивания  проектов и  презентаций по всем предметам 

учебного плана, изучаемым на уровне среднего общего образования. 

Презентация и защита 
Критерии баллы 

Качество презентации. Эстетическое оформление.Инфографика. 1 

Соответствие содержания презентации заявленной теме 1 

Доступность изложения материала 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество защиты презентации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия) 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям 
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Критерии оценивания проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1. Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение -7 баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 
4. Умение выявлять  причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать 

примерами аргументы 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной цель 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 
Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % выполнения Баллы Отметка 

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2 - повышенный 70-89% 7-8 баллов 4 

1 - базовый 50 -69 % 5-6 баллов 3 

0 – ниже среднего Менее 50% 4 и менее баллов 2 

 
15. Критерии оценивания работы над ошибками по русскому языку, родному языку, 

иностранному языку, литературе, родной литературе, математике: алгебре и началам 

анализа, геометрии, истории, обществознанию, праву, экономике, биологии, химии, 

географии, физике, информатике, астрономии, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа над ошибками проводится в рабочих тетрадях, в контрольных тетрадях после каждой 

контрольной работы. 

Самостоятельная работа ученика над ошибками оценивается следующим образом: 
Отметка «5» ставится, если ученик дает правильные и полные ответы на все поставленные 

вопросы; обязательно подтверждает ответ примерами. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает в основном правильные, но не всегда полные ответы 

на большинство поставленных вопросов; имеются неточности в приводимых примерах, 

встречаются единичные негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило, в основном, по наводящим 

вопросам учителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется 

подкрепить свой ответ примерами, аргументы ученика бедны, доказательность не 

убедительна. 

Если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, допустил грубые 

ошибки, то работа над ошибками выполняется совместно с учителем и не оценивается, в таком 

случает допускается проставление знака «См»,то есть «смотрел». Также знак «См» может 

быть поставлен, если работа над ошибками выполнялась учениками на уроке фронтально и 

под руководством учителя. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией Средней школы с.Мальбагуш в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 



123 
 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах учителей-предметников Средней школы с.Мальбагуш . По предметам, введенным 

Средней школой с.Мальбагуш  самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются 

Средней школой с.Мальбагуш . Оценочные процедуры предусматривают возможность оценки  

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося Средней школы с.Мальбагуш , направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося Средней школы 

с.Мальбагуш (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы 

на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся Средней школы с.Мальбагуш 
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совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио формируется 

в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 
Портфолио ученика Средней школы  с. Мальбагуш состоит из следущих 

обязательных разделов: Раздел 1. Портфолио успешной личности. 

Раздел 2. Я – успешный ученик. 

Раздел 3. Портфолио работ. 

Раздел 4. Портфолио социальной активности 

Раздел 5. Портфолио достижений 

Раздел 6. Индивидуальный проект 

Раздел 7. Оценка портфолио 

Требования к содержанию портфолио ученика Средней школыс.Мальбагуш 

конкретизированы в локальным нормативном акте «Положение о портфолио ученика Средней 

школыс.Мальбагуш». Оценка портфолио осуществляется на основании специально 

разработанных критериев: 

Показатели Измерители Результат -балл 

Учебная деятельность 

10 класс средний балл годовых оценок до 5 баллов 

11 класс результат ГИА до 10 баллов 

средний балл годовых оценок 

Предметная олимпиада 

 школьный этап  

победитель 3 

призер 2 

участник 1 

муниципальный этап  

победитель 5 

призер 4 

участник 3 

региональный этап  

победитель 7 

призер 6 

участник 5 

всероссийский этап  

победитель 9 

призер 8 

участник 7 

Научно-практические конференции 

 школьная НПК  

победитель 3 

призер 2 

участник 1 

муниципальная НПК  

победитель 5 

призер 4 

участник 3 

республиканский уровень-  

очное участие  

победитель 7 

призер 6 

участник 5 

 заочное (дистанционное участие)  

победитель  

призер 3 

участник 2 
 1 

Интеллектуальные и (или) творческие конкурсы 
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 школьный уровень  

победитель 3 

призер 2 

участник 1 

муниципальный уровень  

победитель 5 

призер 4 

участник 3 

республиканский уровень-  

очное участие  

победитель 7 

призер 6 

участник 5 

заочное (дистанционное участие)  

 победитель 3 

призер 2 

участник 1 

Спортивные состязания 

 школьный уровень  

победитель 3 

призер 2 

участник 1 

 муниципальный уровень  

победитель 5 

призер 4 

участник 3 

 республиканский уровень-  

очное участие  

победитель 7 

призер 6 

участник 5 

Социальная активность 

 участие в проектах класса до 3 баллов 

участие в проектах школы до 5 баллов 

участие в республиканских проектах до 7 баллов 

участие во всероссийских проектах до 9 баллов 

Итого   

 

Внутренний мониторинг Средней школы с.Мальбагуш  представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне 

выполнения не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50-69 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и «Положением о порядке проведения 

текущей и промежуточной аттестации в Средней школе с.Мальбагуш». 
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Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), 

часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Средней школы с.Мальбагуш . Результаты выполнения проекта оцениваются 

по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СЕЛА 

МАЛЬБАГУШ  

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

Средней школы села Мальбагуш  в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. УУД обучающихся Средней школы 

с.Мальбагуш формируются как посредством учебных предметов, так и организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для развития УУД, 

вносит свой вклад в развитие УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные УУД. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
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жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

УУД. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные УУД. 

Предметы «История» обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов. 

С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения), развивая познавательные УУД. Именно это 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, эмоционального 

отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур». 

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и 

многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 

способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа,геометрия» направлен 

прежде всего на развитие познавательных УУД. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает 

содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечивают 

формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 
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Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний 

о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 

группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

- способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами,происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете служат: 
-текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности); 

-иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

-продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

-принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной материал, так 

и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в 

жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности старшеклассников в 

Средней школе с.Мальбагуш  осуществляется с учетом требований нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательной организации при переходе на 

ФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
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организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО Средней школы 

с.Мальбагуш , а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.Программа 

обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
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– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции,сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут 

быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно  переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 

этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 

ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется  начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий 

в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 
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социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
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обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся  сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, в Средней школе с.Мальбагуш относятся: 
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– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие   в   волонтерских   акциях   и   движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных   знаний   в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью Средней школы 

с.Мальбагуш  на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником, сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 
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реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Проектная деятельность характеризуется: 

-ориентацией на получение конкретного результата; 

-предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

-относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

-предварительным планированием действий по достижении результата; 

-программированием 
–  планированием  во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

-выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
-получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Учебно-исследовательская деятельность понимается как деятельность учащихся, по 

своей структуре сходная с научной деятельностью. Учебно-исследовательская деятельность 

представляет собой совокупность (систему) образовательных ситуаций, направленных на 

открытие и освоение норм исследовательской деятельности, в том числе норм современной 

научной исследовательской деятельности. 

Учебно – исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

-постановка проблемы, выявление противоречий между «сущим» и «должным», 

аргументирование актуальности проблемы; 

-выдвижение и формулировка гипотезы, определение замысла исследования; 

-планирование опытной работы и выбор необходимого инструментария; 
-поиск решения проблемы, проведение исследований с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов; 

-представление (изложение) результатов исследования, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания. 

Черты сходства учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

-практико-ориентированные цели и задачи; 
-общие структурные элементы: обоснование актуальности; целеполагание, 

формулировка задач; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; реализация; оформление 

результатов работ; представление результатов; 

-наличие следующих качеств учащихся: компетенции, творческой активности, 

собранности, аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации; 

-итогами являются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) деятельности. 

Обучающиеся Средней школы с.Мальбагуш самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. Учебно – исследовательская деятельность - 

деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи  с заранее неизвестным решением и предполагающая новые способы её решения. 

Публичная защита проекта и учебно-исследовательской деятельности проводится 

самим автором работы. Представление – защита проводится в устной форме, с обязательной 
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демонстрацией фрагментов проекта (учебно-исследовательской работы) или их короткой 

демонстрационной версией. На публичную защиту автору отводится не более 15 минут. 

Презентация результатов проектной работы может проходить и не в школе, а в том социальном 

и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его 

результаты могут быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

Защита учебно-исследовательских работ проводится в Средней школе с.Мальбагуш  с 

возможностью приглашения научных сотрудников. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся Средней школы с.Мальбагуш на уровне среднего общего 

образования. 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в соответствии с 

профилем обучения  являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– гуманитарное. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся Средней школы с.Мальбагуш  в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

Средней школы с.Мальбагуш получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся Средней школы с.Мальбагуш  сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся Средней 

школы с.Мальбагуш научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся Средней школы с.Мальбагуш, в том числе системы 

организационно- методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся Средней школы с.Мальбагуш  

Условия реализации ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш , в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников Средней школы с.Мальбагуш; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников Средней 

школы с.Мальбагуш 

Педагогические кадры Средней школы с.Мальбагуш  имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
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об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие Средней школы с.Мальбагуш с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в Средней школе с.Мальбагуш, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри Средней школы с.Мальбагуш как во время уроков, 

так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование,  трансформацию текста. Тексты  для формирования 

читательской компетентности подбираются педагогом или группой педагогов-предметников. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса развития 

УУД обучающегося Средней школы с.Мальбагуш является психолого-педагогический 

мониторинг. 

Развитие УУД обучающихся Средней школы с.Мальбагуш  на уровне среднего общего 

образования осуществляется посредством внутреннего мониторинга системы формирования и 

развития УУД обучающихся. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у обучающихся для своевременного проектирования и корректировки 

образовательного пространства Средней школы с.Мальбагуш. 

Задачи мониторинга: 

-обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов основного и среднего 

общего образования; 

-отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения обучающихся к 

метапредметным результатам; 

-определение успешности деятельности Средней школы с.Мальбагуш  по формированию и 

развитию УУД школьников, постановка на этой основе задач по совершенствованию 

образовательного процесса для обучающихся, классных коллективов с учетом полученных 

данных. 

Методами мониторингового исследования является: 
-анализ ежегодного участия обучающихся Средней школы с.Мальбагуш  в конференциях, 

конкурсах, фестивалях различного уровня проведения, свидетельствующих об уровне 

сформированности УУД; 

-портфолио обучающихся, в которых отражаются индивидуальные результаты учащихся; 

-результаты мониторинга сформированности УУД, проводимого на материале комплексных 

проверочных работ по различным предметам и педагогических наблюдений; 

-образовательное событие. 

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание индивидуальной 

динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе исследований, 

наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-психолога позволяют вносить 

коррективы по совершенствованию образовательного процесса обучающихся. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, организационного или 

коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью диагностической процедуры. 

Показатели мониторинговых исследований представлены в разделе I.3. «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования» ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования в Средней школе с.Мальбагуш 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных Средней 

школой с.Мальбагуш модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы:защита темы проекта 

(проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 
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реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта может произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся Средней школы с.Мальбагуш 

представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные   и   нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности доводятся до сведения обучающихся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации Средней школы 

с.Мальбагуш, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников Средней школы 

с.Мальбагуш   носит выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественнонаучные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской работы. 
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Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за проект и учебно- 

исследовательскую работу в Средней школе с.Мальбагуш определяется как среднее 

арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта и членами экспертной 

комиссии. При этом итоговая отметка выставляется в пользу ученика на основании правил 

математического округления. Лучшие работы по согласованию с авторами могут быть 

размещены на сайте школы. Каждый критерий оценивается комиссией по 5 -бальной шкале 

(всего- 65 б) Для непосредственной оценки проекта используется оценочный лист 

Итоговый оценочный лист учебного проекта (исследования) 

 

Название проекта    

Автор   (Ф.И.О):      , ученик(ца) « » класса 

Руководитель проекта (Ф.И.О)        

Должность руководителя  проекта    

Консультант(ы)       

Рецензия на проект руководителя проекта 
 

 

 

Критерии оценивания 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает 

разрешение имеющихся по данной 
тематике противоречий 

Планирование работы Осведомленность Комплексное использование 

имеющихся источников по данной 

тематике и свободное владение 
материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 

данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование 

конкретных научных терминов и 

возможность оперирования ими 

Результаты 

или выводы 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями 

координатора проекта без его 
непосредственного участия 

 Значимость Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и 

применять его при решении конкретно- 

практических задач в рамках 

выполнения проектно- 

исследовательской работы 
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Структурированность Степень теоретического осмысления 

авторами проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, 

характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении проекта 

Интегративность Связь различных источников 
информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой концепции 
проектной работы 

Креативность 
(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной 

действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, 

презентация, постер, фильм, макет, 

реферат и др.), которые имеют общую 

цель, согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление 

хода исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

 Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Апробация Распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности или 

рождение нового проектного замысла, 

связанного с результатами 

предыдущего проекта 

 Рефлексивность Индивидуальное отношение автора 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется 

ответами на основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? Что не удалось 

и почему? Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

После выставления итоговой оценки за публичную защиту проекта (исследования), 
комиссия производит ранжирование набранных баллов в соответствии с данными таблицы: 

Количество набранных 
баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 30 баллов Низкий уровень «2» 

31-45 баллов Средний уровень «3» 

46-55 баллов Выше среднего уровня «4» 

56-65 баллов Высокий уровень «5» 

По итогам защиты проектов (исследований) членами комиссии составляется итоговый 
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протокол работы экспертной комиссии. На основании итогового протокола издаётся приказ 

директора Средней школы с.Мальбагуш с утверждением оценок учащихся по защите учебного 

проекта (исследования). 

Экспертная комиссия в период её работы утверждается приказом директора Средней 

школы с.Мальбагуш не позднее 1 месяца до предполагаемой даты защиты учебного проекта 

(исследования) обучающимися. Комиссия создаётся из наиболее квалифицированных 

педагогических работников в количестве не менее трех человек. В состав экспертной 

комиссии (по должности) входят заместители директора по УР, заместитель директора по ВР, 

руководители предметных ШМО. В состав экспертной комиссии могут быть включены 

представители научных сообществ и бизнес-структур. Члены экспертной комиссии оценивают 

проекты (исследования) в соответствии с изложенными выше критериям. 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования Средней школы с.Мальбагуш. 

Программы по учебным предметам лежат в основе рабочих программ учителей- 

предметников с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов 

рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности 

реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников Средней школы с.Мальбагуш  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

В данном разделе ООП СОО средней школыс.Мальбагуш приводится основное 

содержание курсов по всем предметам учебного плана при получении среднего  общего 

образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Полное изложение рабочих программ учебных предметов, 

составленных на уровень среднего общего образования, предусмотренных к изучению при 

получении среднего общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС СОО, приведено в Приложении к данной ООП СОО Средней школыс.Мальбагуш. 

2.2.1. Русский язык. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности 

у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей 

и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха 

в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 
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языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования Средней школы с.Мальбагуш по русскому языку и построена 

по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику того 

или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
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народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- 

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
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использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

По годам обучения содержание программы по русскому языку на уровень среднего 

общего образования структурировано следующим образом: 

10 класс 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы 

и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) 

и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные 

способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких 

и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч,шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- 

и при-. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён 

существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. Правописание падежных окончаний имён 
существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 
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качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и 

краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности 

образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного 

разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание 

суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические 

и грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное).Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории 

состояния.Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. 

ч.Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова 

.Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение 

и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

11 класс 
Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 
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предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные 

члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложнённое и неосложнённое 

предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Параллельные  синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 
препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей 

речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической.. Создание устных 

и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 
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поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- делового 

стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и 

язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

2.2.2. Литература. 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в ООП основной школы принципиально 

новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного 

предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами. Планируемые предметные результаты, определенные программой 

политературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с 

ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 

и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
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вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей 

настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 

которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления 

произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию 

читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в 

зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от 

того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. 

Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 

(контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно- 

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный 

материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 

теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, 

привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей 
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программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых 

результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформировать 

контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово- 

родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей 

даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного 

формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая 

выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, 

который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и 

др.). 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно- 

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, 

для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово- 

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, 

иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение 

чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими 

видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с 

пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с 
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историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками 

(основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют 

итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 

приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 

жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 

вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно- 

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой 

классики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного 

чтения; 

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных 

теоретико- и историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и 

учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь 

самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных 

публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), 

надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое 
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образовательное взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно быть 

регламентировано рабочей программой образовательной организации и отражено в уставных 

и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов требует 

последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных 

заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное 

обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и 

внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; возможные решения 

задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской 

деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельную 

продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие Средней школы с.Мальбагуш с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по 

литературе для 10–11-х классов 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 

С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит 

примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого 

автора выбирается составителем программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения 

которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых 

к изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: 

 Поэзия середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века 

 Модернизм конца XIX – ХХ века 

 Литература советского времени 

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков 

можно было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного 

процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные 

периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), 

литературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи 

(например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть 

рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения 

указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском*. 

Список А Список В Список С 
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 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил  вас  –  и  все былое...»), 

«Нам   не   дано  предугадать…», 
«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно      мы      любим...», 

«Певучесть есть в морских 

волнах…», «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев 

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях          белеет         снег…», 
«Предопределение», «С 

поляны   коршун   поднялся…», 

«Фонтан», «Эти бедные 

селенья…» и др. 

 
 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…», «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…». 

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый край...», 

«Меня, во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только 

гость случайный…» и др. 

Н.А. Некрасов 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не  могу…»,  «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…», «Я пришел  к тебе 

с приветом…», «Я тебе ничего не 

скажу…» и др. 

Н.А. Некрасов Н.А. Некрасов 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и        Гражданин»,       «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»), 

Поэма «Русские женщины» 

«Внимая ужасам войны…», 
«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 
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А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Бесприданница» 
Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров 

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев 

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет   Щигровского  уезда», 

«Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот» 

Ф.М. Достоевский 

Повести  «Неточка Незванова», 
«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин 

«Свадьба Кречинского» 

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps» 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 
мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ) 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 
Рассказ «Пятница» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обыкновенная история» 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 
дети» 

И.С. Тургенев 

Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 
Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 
по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

  Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» 
Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. Толстого. 

Военные рассказы графа          

Л.Н.        Толстого», 

«Русский человек на rendez- 

vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой 

Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп» 

А.П. Чехов 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 
«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 
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А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов 

Рассказы:   «Смерть чиновника», 

«Тоска»,       «Спать      хочется», 
«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви»,    «Дама    с   собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

Рассказы «Душечка», 
«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня». 

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

И.А. Бунин 

Рассказы:   «Лапти»,  «Танька», 
«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев»,   «Иоанн  Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказы  и  повести: «Молох», 
«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь». 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев 

Повесть «Человек из 

ресторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 
В.П. Астафьев* 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…» 

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан- 

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

М. Горький 

Пьеса «На дне» 

М. Горький 

Рассказы: «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», «Челкаш» 



157 
 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения:   «В  ресторане», 
«Вхожу  я   в   темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…», «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом»,         «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Рожденные 

в   года   глухие…»,      «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…», «Пушкинскому 

Дому», «Скифы» 

Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно,        непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя          воля,         Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев 

Повести и рассказы: «Большой 

шлем»,       «Красный       смех», 

«Рассказ  о  семи повешенных», 
«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения:  «Ассаргадон», 
«Грядущие гунны», «Есть что- 

то позорное в мощи природы...», 

«Неколебимой истине...»,

 «Каменщик», 

«Творчество»,   «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...» 

«Камыши», «Слова- 

хамелеоны»,  «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Я – изысканность 

русской медлительной речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 
Стихотворения: «Андрей 
Рублев», «Жираф», 
«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 
«Слоненок», «У камина», 
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  «Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо  бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. 

Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. 

Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, 
В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему        одические        рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми   я,   кто   бросил землю…», 

«Песня     последней     встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки    под    темной   вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

Литература советского 

времени 

А.А. Ахматова 

«Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не  плачу…»,   «Песнь  о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери»,     «Собаке    Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 
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  человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения:  «Адище 
города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с   фининспектором  о  поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 
легла…», «Юбилейное» 

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 
М.И.  Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…»,  «Откуда  такая 

нежность»,   «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

позорному    столбу», 

«Расстояние: версты, мили…» 
Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 
«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был 

современник…», «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу 

эту зелень…» 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица  моя,  вся  стать…», 
«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных    –    тяжелый    крест…», 

«Никого   не  будет   в доме…», 
«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи»,  «Сестра моя  – жизнь и 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?»,   «Левый   марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским    летом    на   даче», 

«Лиличка!»,        «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно», «Товарищу 

Нетте,   пароходу   и   человеку», 

«Хорошее отношение к лошадям» 

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту бездну…», 

«О, слезы на глазах…». «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер.  Тугие  паруса…», «Мы 

живем под  собою не  чуя 

страны…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…», 

«Notre Dame» 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем    мне    хочется    дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин 

Роман «Мы» 
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  сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река 

Потудань»,   «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции»,  «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза»,        «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель 

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров 

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок» 

Н.Р. Эрдман 

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский 

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье  сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов. 

Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «На представку», 
«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 
«Последний бой майора 

Пугачева» 
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  Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В  жилищах 

наших», «Вчера, о  смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле   Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 
«Лицо  коня», «Метаморфозы». 

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка», 
«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

«Вся суть в  одном- 

единственном  завете…», 

«Дробится рваный  цоколь 

монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не 

по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в рот…» 

«Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения:   «В   горнице», 
«Видения на холме», «Звезда 
полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..»,   «Тихая   моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 

 
Проза второй половины ХХ 

века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов 

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из 
Марокко», «Затоваренная 
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  бочкотара» 

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 
«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», 

книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки 

Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь  тихие», 
«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», 

роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман 

Роман «Жизнь и судьба» 

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 
плакал» 

В.Л. Кондратьев 

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г. Распутин 
Рассказы и повести: «Деньги 
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  для Марии», «Живи и помни», 
«Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие 

Романы: «Трудно быть богом», 
«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков 

Рассказы: «Пара гнедых», 
«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова 

Повесть «Вам и не снилось» 

Драматургия второй 

половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов 

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 
«Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов 

Пьеса «Гнездо глухаря» 

М.М. Рощин 

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс 

Б.Акунин 

«Азазель» 
С. Алексиевич 
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  Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, 

Лекции о русской литературе 

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет» 

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 
«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян 

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 
«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 
Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература 

Г. Аполлинер 
Стихотворения 

О. Бальзак 

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль 

Роман «Глазами клоуна» 
Ш. Бодлер 
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  Стихотворения 

Р. Брэдбери 

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» 
Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 
«Рождественская история» 

Г. Ибсен 

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка 

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли 

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл 

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк 
Романы «На западном фронте 
без перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер 

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 
«Пусть танцуют белые 

медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари» 

О. Хаксли 
Роман «О дивный новый мир», 
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  Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик   и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу 

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 
Стихотворения 

  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной 

принадлежностью 

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 
Федерации) 

Планирования модульного преподавания литературы 

на уровне среднего общего образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей 

предполагает, что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические 

блоки, традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, а 

также обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные 

тематические блоки определяются исходя из современного состояния отечественной и 

мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных  произведениях 

отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте их восприятия, 

общественной и культурно-исторической значимости. 

В ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш предусмотрено деление материала на 

историко- и теоретико-литературные блоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 

Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 

представители). 
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Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные премии, 

литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 

литературного произведения). 

По годам обучения содержание программы по литературе на уровень среднего 

общего образования структурировано следующим образом: 

Базовый уровень 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века) 

Литература второй половины XIX века 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850-1860-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 

А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А. Н. Островский 

Пьеса «Гроза». Изображение «затерянного мира» города Калинов в драме «Гроза». 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

Пьеса «Бесприданница». 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

И. А. Гончаров 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. 

Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное 

значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 

Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в 

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

Опорные понятия: образная типизация. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин 

и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

И. С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 
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Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образа братьев Кирсановых. 

Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские 

итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. 

Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принципа «тайной психологии» 

в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Н. А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В дороге», «В полном разгаре страда 

деревенская…»,  «Вчерашний  день, часу в шестом…»,  «Мы  с тобой бестолковые   люди...», 

«О   Муза!  я   у  двери   гроба…»,   «Поэт  и   Гражданин»,   «Пророк»,   «Родина», «Тройка», 
«Размышления у парадного подъезда», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

Поэма «Русские женщины». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы  простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы 

в некрасовской лирике. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Отражение в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно- 

мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в 

поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие 

представители (Яким Нарой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании 

(легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме  Н.А.  Некрасова. 

Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка.. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Ф. И. Тютчев 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Умом Россию не 

понять…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Природа – сфинкс…», «Еще 

земли печален вид», «Полдень»,«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…». 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил 

природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

А. А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь..», «Заря 

прощается с землею..», «Я пришел тебе с приветом», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад…», «Это утро, радость эта…»,«Одним толчком согнать ладью живую…». 

Эмоциональная  глубина  и  образно-стилистическое  богатство  лирики  А.А.   Фета. 

«Куль мгновения» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 
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настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной  лирике А.А. 

Фета. Музыкально- мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике 

поэта. Служение гармони и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

Фета; А.Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии 

Д.Минаева). 

Н. С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягинаи национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н.Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».. 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила». Личность и творчество Г.И.Успенского. Эстетическое кредо 

писателя. 

Внутрипредметные связи. Образ Венеры Милосской в искусстве. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 
«История одного города» - ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену 

царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Опорные понятия: гротеск, авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской 

сатире. 

А. К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край...», 

«Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…» и др. 

Исповедальность и лирическая проникновенность плозии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение уисторическому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Л. Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 
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самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи- 

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.д.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа –эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю, 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л.Толстого; образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Ф. М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и  бунт 

личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» 

в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 

Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии 

авторской позиции в романе. 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои -«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма» и др.) 

А. П. Чехов 

Рассказы: «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей 

в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

«Вишневый сад». Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных 

и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звук и цвета в «Вишневом 

саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина 

и др.) 

Из литературы народов России 

К. Хетагуров 

Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). 
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Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

Роман-памфлет «Милый друг». Антигерой Жорж Дюруа. Создание портрета героя как 

составная часть стилистики Ги де Мопассана. Художественный особенности языка писателя. 

Мастерство композиции.. Особенности жанра романа-памфлета. 

Г. Ибсен 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом» («Нора»). Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» 

как «драма идеи и психологическая драма». 

А. Рембо 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к деформации 

образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. 

Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Произведения для заучивания наизусть 

1. А.С. Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся) 

2. М.Ю. Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся) 

3. А.А. Фет. «На заре ты ее не буди..», «Я пришел к тебе с приветом…», «Какая ночь!..», 

«Это утро, радость эта…», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец 

аллеи…» (на выбор) 

4. Н.А. Некрасов. «Поэт и гражданин», «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок по выбору учащихся) 

5. А.Н. Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся) 

6. И.С. Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

В в е д е н и е 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую 

и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Литература реализма 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре- алистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…» 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 
лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 



172 
 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый понедельник» 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы  ускользающей красоты, 

пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. 
Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы СВ. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

М.Горький 

Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Пьеса «На дне».Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев 

о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М.  Горького; М. 

Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького 

(«Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

А.И. Куприн 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 
«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 
Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу «Гранатовый 

браслет»). 

Л.Н. Андреев 

Рассказ «Иуда Искариот». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие 

андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 
Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции 

житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. 

Андреева. 

Литература модернизма 

«Серебряный век» русской поэзии. 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...»,     «Неколебимой   истине...»,   «Каменщик»,        «Творчество»,   «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» .В.Я.Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 
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строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» 

античных  мифов  в  художественной  системе  поэта.  Отражение  в  творчестве  художника 

«разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения:    «Безглагольность»,    «Будем    как    солнце,    Забудем    о    том...» 
«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…»,  «Я 

– изысканность русской медлительной речи...» 
«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность 

стиха. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и без   

краю…»,         «О   доблестях,   о   подвигах,   о   славе…»,   «Она   пришла   с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…»,   «Рожденные в года глухие…»,   «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» 
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в 

передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. Внутрипредметные 
связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. 

Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М.  Врубеля; Блок и Ю. Анненков 

— первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Н.С.Гумилев 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 
«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 

поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 

эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества итворца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 
Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилева. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», «Муза» («Когда я ночью 

жду ее прихода…».) «Не с теми я, кто бросил землю…», «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 
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аллеям…» 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и «Реквием» В.А. 

Моцарта. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, 

слезы на глазах…». «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по родине! 

Давно…» 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской 

лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) стиха. 
Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 

«Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Литература советского времени 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи. Развитие жанра 

антиутопии в романе Е. Замятина «Мы» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Лиличка!», 

«Послушайте!», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко 

нервно», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к лошадям». 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

Поэма «Облако в штанах». Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально- 

философской проблематикой эпохи. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяков- ского 
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(А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь  моя родная…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», 
«До свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…»,   «Песнь о  собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Я последний поэт деревни…» 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная 

тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 
Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 

3.Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха. И.А.Бунин Статья «Миссия русской 

эмиграции» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников 

(С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. 

Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). Для самостоятельного чтения: рассказы 

«Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

М.А. Булгаков 

Романы «Мастер и Маргарита». 
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе 
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романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 
проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений 

М. Булгакова; музыкальные реминисценции булгаковской прозе. 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фило- 

софской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и 

эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго ». 
Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура 

Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания 

героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия 

Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Пастернака. 

А.П. Платонов 

Рассказ «Возвращение». 
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя 

с революционной доктриной «всеобщего счастья». 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. 

Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье 

сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества », «Старый механик», 

повесть «Джан». 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны 

Лирика военных лет. Жанр поэмы в литературной летописи войны. Проза о войне. 
В.Н. Некрасов. Повесть «В окопах Сталинграда» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в одном- 

единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 
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Литературный процесс 50-80 годов 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях, В. Тендрякова, В. Аксенова, А. 

Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной. 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Чудик», «Срезал». 
Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. 

Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. Внутрипредметные 

связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы (В. 

Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 
Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка 

«До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича ». 
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича 

». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. 

Тургенев и др.). 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).(Абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

31.08.2009 N 320) 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

А.А.Тарковский 

Стихотворения «Слово», «Проводы», «Меркнет зрение – сила моя», «Иванова ива», 
«Как Иисус распятый на кресте». Философские мотивы в лирике поэта. Особенности 

поэтического мира. 

В.П. Астафьев 

Повесть «Царь-рыба». Натурофилософия В.Астафьева. Человек и природа: единство и 

противостояние. 

Опорные понятия: натурофилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Астафьева и «Старик и море» Э.Хемигуэя. 

В.Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». Эпическое и драматическое начала прозы писателя. 

Дом и семья как составляющие национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в 

«катастрофическом пространстве» В.Распутина. 
Опорные понятия: «деревенская» проза, трагическое пространство. 

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матерой» 

Б. и А.Стругацкие. 
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Повесть «Трудно быть богом». Жанр научно фантастики в литературе 60-ых годов. 

Социально-философские вопросы в повести. Идейное противостояние главных героев. 

Ч.Айтматов 

«Белый пароход». Поэтическая концепция гармонии человека и природы в повести 

Ч.Айтматова. Ответственность взрослых перед миром детства и миром природы. Реальное и 

мифологическое в повести для понимания идеи произведения. 

Современный литературный процесс 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе 

в ее лучших проявлениях в прозе Ю.П.Казакова «Во сне ты горько плакал», Б.Ш.Окуджавы 

«Будь здоров, школяр!». 

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой. 

Эволюция  прозы  и  поэзии  с  модернистской  и  постмодернистской  доминантой. 

Многообразие течений и школ  «новейшей»  словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Иосиф Александрович Бродский. 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет», «Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…» 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Традиции русской 
классической поэзии в творчестве Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор) 

Стихотворения: «Подует ветер – всё больше листьев…», « Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков. Беспамятство – самый тяжкий грех для человечества. Любовная 

лирика поэта. 

Теория литературы: Национальное и общечеловеческое в художественной литературе. 

Литература конца 20 – начала 21 века. 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: Л.  Петрушевская  «Свой  круг»,  О.А.Славникова  «Сёстры  Черепановы», 

Т.Н.  Толстая. Рассказы:  «Поэт и муза»,  «Серафим»,  «На золотом крыльце сидели».     

Роман «Кысь». Поэтика рассказа. Черты постмодернизма. 

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк». Современный взгляд на Великую Отечественную войну. 

Тема памяти. Образ Главного героя. 

Из зарубежной литературы 

Г. Аполлинер .Слово о поэте. Стихотворение «Мост Мирабо». Непосредственность чувств, 

характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. 

Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской 

поэзии. 

Эрих Мария Ремарк. «На западном фронте без перемен». (обзорное изучение романа). 

Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев найти своё место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, дружбу, любовь. Теория литературы. Внутренний 

монолог. 
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Эрнест Миллер Хемингуэй. Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных 

исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести. 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Бунин. «Лапти», «Танька», «Деревня», «Суходол», «Захар Воробьев», 

«ИоаннРыдалец», «Митина любовь» 

А.И. Куприн. «Молох», «Олеся», «Поединок», «Гамбринус», «Суламифь». 

Л.Н. Андреев. «Большой шлем», «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных», «Жизнь 
Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

Б.К. 3айцев. Рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь и Диана», «Волки». 

М. Горький. «Карамора» 

И.С. Шмелев. Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето Господне». 
А.А. Блок. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал 

неземное...»,«Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу 

среди людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Ф.К. Сологуб. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — плененные звери...», 

«Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. Иванов. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. Волошин. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Белый. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», «Отчаянье». 

Н.С. Гумилев. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у пиратов», 

«Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. Ахматова. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой 
всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Хлебников. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода приходит 

нагая...». 

В.В. Маяковский. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 
С.А. Есенин. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной плету 

венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

Ч. Айтматов. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий 
краем моря». 

М.А. Булгаков. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

С.Д. Довлатов Книги «Зона», «Чемодан», «Заповедник» 
Ю.О. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

В.В. Набоков. «Защита Лужина». 

Е.И. Носов. «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар». 
А.И. Солженицын. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения. .Б.А. Ахмадулина. А.А. Вознесенский. В.С. Высоцкий. Е.А. Евтушенко. 

Ю.П. Кузнецов. А.С. Кушнер. Ю.Д. Левитанский. 

Л.Н. Мартынов. Вс.Н. Некрасов. Б.Ш. Окуджава. Д.С. Самойлов. Г.В. Сапгир. Б.А. Слуцкий. 
В.Н. Соколов. В.А. Солоухин. 

Произведения для заучивания наизусть 

1. И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 
2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 
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С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…». 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя твоё —

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

О.Э. Мандельштам. «NotreDame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 
А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная земля» 

 Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

     «Во всём мне хочется дойти до самой сути… 

2.2.3. Родной язык (татарский язык) 

2.2.3.1. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Школьный курс родного русского языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

По годам обучения содержание программы по родному языку (татарскому языку) на 

уровень среднего общего образования структурировано следующим образом: 

10 класс 

Раздел 1. Что такое словесность? 

Слово и словесность. Что есть слово. Предмет-словесности. Представители 

отечественной филологии. 

Раздел 2. Русский язык и разновидности его употребления 

А. С. Пушкин о русском языке как материале словесности. От древности к 

современности. Славянские языки. Старославянский язык. Древнерусский язык. Развитие 

русского языка «в народе» и «в книге». А. С. Пушкин и русский литературный язык. Строй и 

употребление языка. Соотносительность средств и способов языкового выражения. 

Грамматическое и стилистическое изучение языка. «Разные манеры пользоваться языком». 

Стиль как явление словесности. Различие разговорного и литературного языка. Сфера 

употребления разговорного языка. Запись разговорного языка. Главнейшие разновидности 

разговорного языка. Сферы употребления литературного языка. Территориальный диалект. 

Диалектное членение русского языка. Территориальные диалекты и художественная 

литература. Полудиалект. Социальный диалект. «Общий» разговорный язык. Главнейшие 

разновидности литературного языка. 

Раздел 3. Стилистические возможности языковых средств 

Понятие стилистических возможностей языковых средств. Слова и устойчивые 

сочетания слов. «Макаронический» стиль. Традиционно-поэтические слова. Народно- 

поэтические слова. Группы фразеологизмов по сферам употребления и эмоционально- 

экспрессивной окраске. Крылатые слова и выражения. Источники крылатых слов и 

выражений. Крылатые слова и выражения в произведениях словесности. 

Раздел 4. Стилистические ресурсы грамматики 

Формы слов и предложений. Стилистические возможности имен существительных 

и имен прилагательных. Стилистические возможности глагола. Прямое и переносное 

употребление форм времени. Особенности употребление форм наклонения глагола. Типы 

предложение. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

Раздел 5. Формы и качество словесного выражения 

Формы словесного выражения. Понятие форм словесного выражения. Выражение устное и 

письменное. Выражение диалогическое и монологическое. Выражение прозаическое и 

стихотворное. Взаимодействие форм словесного выражения. Повествование, описание, 

рассуждение и виды словесности. Понятие положительных качеств словесного выражения. 
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Правильность. Точность. Последовательность. Чистота. Выразительность. Богатство. 

Уместность. 

Раздел 6. Средства художественной изобразительности 

Виды словесных средств художественной изобразительности. Средства словесной 

инструментовки. Ритм и интонация в прозе. Словесно-звуковые средства художественной 

изобразительности. Народная этимология, поэтическая этимология, обновление значения 

слова, каламбур. 

11 класс 

Раздел 7. Возможность различного словесного выражения одной темы 

Понятие объективных и субъективных факторов, от которых зависит различное 

словесное выражение одной темы. Принадлежность словесного произведения к 

художественной или нехудожественной словесности, к тому или иному функциональному 

стилю. Условия языкового общения, среды и сферы употребления языка. 

Раздел 8. Композиция словесного произведения. 

Композиция как организация развертывания сюжета. Композиция как система 

динамического развертывания словесных рядов в сложном словесно-художественном 

единстве. Композиция словесного произведения и образ автора. Композиционные типы 

произведений художественной словесности, определяемые соотношением «образ автора — 

образ рассказчика». «Рассказ в рассказе» 

Раздел 9. Языковые построения с установкой на «чужое слово». Стилизация. 

Сказ. Пародия. Бурлеск и травести. Средства словесного выражения сатиры и 

юмора. 

Раздел 10. Структура текста и его лингвостилистический анализ 

Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Способы связи частей текста. Текст 

как единство неязыкового содержания и его языкового выражения. Предметно-логическая и 

эмоционально-экспрессивная стороны содержания текста и их словесное выражение. 

Различное соотношение предметно-логической и эмоционально-экспрессивной сторон в 

разных видах словесных произведений. Межтекстовые связи. Различные толкования 

структуры текста. Система категорий, образующих структуру текста. Предмет 

лингвостилистического анализа текста. Пути лингвостилистического анализа текста. Приемы 

лингвостилистическогоо анализа текста 

 

2.2.3.2.1. Содержание учебного предмета «Родной язык (татарский язык)» 

По годам обучения содержание программы по родному языку (татарскому языку) 

на уровень среднего общего образования структурировано следующим образом: 

10 класс 

1.Знание и жизнь \ Белем һәм тормыш. Выбор жизненного пути. Желания и 

возможности. Роль изучения языков в современной жизни. Высшие учебные заведения РТ. 

Национальная библиотека Республики Татарстан. Научная библиотека имени 
Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета. 

2. Дружба. Общение \ Дуслык. Аралашу. Положительные и отрицательные 

качества друзей. Умение дружить, секреты общения с друзьями. Первые искренние чувства, 

бережное отношение к ним 
3. Семейные ценности \ Гаилә кыйммәтләре. Нормы  взаимоотношений среди 

молодёжи. Совместный отдых. Ответственное отношение к созданию семьи. Современные 

проблемы в семейных отношениях. Обязанности родителей перед детьми, 
детей – перед родителями. Сироты. Детские дома. 

11 класс 

В мире профессий. / Һөнәрләр илендә. Выбор жизненного пути. Желания и 

возможности. Роль изучения языков в современной жизни. 

Высшие  учебные заведения РТ. Национальная библиотека Республики Татарстан. 

Научная   библиотека   имени   Н.И.Лобачевского Казанского  федерального университета. 
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Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к выбранным профессиям. Проблемы, 
волнующие молодежь. 

Республика Татарстан. / Татарстан Республикасы Достижения Татарстана в 

области экономики, культуры и искусства, образования. Межнациональное и 

межконфессиональное согласие и мир в Республике Татарстан. Выдающиеся личности 

татарского народа (композиторы, художники, певцы, артисты, поэты, писатели, 

просветители). Казань – культурный и исторический центр. Вклад Татарстана в развитие 
мирового спорта. Международные связи Республики Татарстан. 

Семейные ценности. /Гаилә кыйммәтләре. Нормы взаимоотношений среди 

молодёжи. Совместный отдых. Ответственное отношение к созданию семьи. Современные 

проблемы в семейных отношениях. Обязанности родителей перед детьми, детей – перед 
родителями. Сироты. Детские дома. 

Лингвистические знания и навыки 

Грамматика Соответствие-несоответствие отдельных грамматических форм  в  татарском и 

русском языках: отсутствие в татарском языке  категории рода имен  существительных и 

выражение значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории 

принадлежности существительных и выражение ее в русском языке;  особенности временных 

форм глаголов изъявительного наклонения в татарском языке; отсутствие в татарском языке 

категории вида у глаголов и выражение этой категории с помощью аналитических форм; 

несогласованность прилагательных с определяемым словом; употребление послелогов и 

послеложных слов после слов; употребление частиц в татарском языке; несклоняемость 

числительных и прилагательных при употреблении с существительными в татарском языке 

(өч малайда - у трех мальчиков; бишенче сыйныфта 

— в пятом классе; җиде баланың — у семи детей, матур бинада — в красивом здании); 

несклоняемость существительных при употреблении с количественными числительными. 

Синтаксис. Пунктуация. Средства связи в предложении. Постпозиция сказуемого в 

повествовательном предложении. Наиболее активные типы сложноподчиненных 

предложений. Особенности расположения синтетических придаточных предложений 

перед  главным  предложением. Знаки препинания в письменной речи: тире между 

подлежащим и сказуемым, знаки препинания между обособленными членами 

предложения, при модальных словах,  между однородными  членами предложения, 

в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания в 

диалоге и в прямой речи 

2.2.3.2.2. Содержание учебного предмета «Родной язык (татарский язык)» 

 

По годам обучения содержание программы по родному языку (татарскому языку) 

на уровень среднего общего образования структурировано следующим образом: 

10 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 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 (3 час.) 

Функциональные разновидности языка. Разговорный язык, язык художественной литературы, 

функциональные стили – научный, публицистический, официально-деловой, стиль электронных 

средств коммуникации, их особенности.  
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11 КЛАСС  

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. (6 час.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Лингвистическая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке, знания основных понятий уровней лингвистики, взаимосвязи 

каждого уровня друг с другом, причин активных процессов в языке, осознавании принципов 

классификации словарного состава языка, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

старшеклассников. Выпускник владеет системой знаний о литературной норме, об основных 

аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных 

навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения. 

10 КЛАСС  

1. Повторение изученного материала в 5-9 классах.  

2. 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.  

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика.  

Общее понятие о фонетике и орфоэпии. Звук. Фонема. Система гласных и согласных звуков в 
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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. 

4. Лексикология и фразеология  

Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Слова тюрко-татарского 

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.  

5. Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование  

Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная 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.  

7. Повторение. Контрольная работа.  

 

11 КЛАСС  

 

1. 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. 

2.  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.  

3. Синтаксис  

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. 

4. Пунктуация (3 час.) 

Знаки препинания в татарском языке. Пунктуационно-смысловой отрезок. Пунктуационные 

нормы татарского языка. 

5. Стилистика и  культура речи (4 час.) 

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. 
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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. 

6. Повторение. Контрольная работа.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование этнокультуроведческой компетенции  

Этнокультуроведческая компетенция направлена на совершенствование представлений 

выпускника о неразрывности языка и этнической культуры. Выпускник владеет навыками 

разпознавания этнического своеобразия, отраженного в  языковых единицах,  понимания общего 

и специфичного на разных языках и культурах, определения возможностей отражения языковой 

картины мира, необходимости сохранения и развития этнической культуры, представления о 

достижениях этнической культуры, об особенностях взаимовлияния культур и языков, о 

специфике би-и полилингвизма.   

10 КЛАСС  

1. 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. 

2. Речевой этикет татарского языка.  

Употребление соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа коммуникации. 

11 КЛАСС  

1. 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. 

2. 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. 

 
 

2.2.4.2.1 Содержание учебного предмета “Родная литература (татарская 

литература)” 

Изучение родной литературы (татарской литературы) на уровне среднего общего 

образования направлено на формирование в систематизированном виде у учащихся 

представления об историческом развитии литературы и посредством этого более глубокого 

понимания взаимосвязи классической и современной литературы. Материал для изучения 

предлагается в соответствии с этапами развития литературы. 

По годам обучения содержание программы по родной литературе (татарской 

литературе) на уровень среднего общего образования структурировано следующим 

образом: 

10 класс 

1. Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века). 

Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Язык 

памятников рунической и древнеуйгурской письменности. Словарь М.Кашгари «Диване лөгат 

эт-төрк». Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о произведении Й.Баласагуни 

«Котадгу белек» /«Благодатное знание». Значение поэмы в мировой литературе. Чтение 

отрывков. Суфийская философия. Суфийская литература. 
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2. Средневековая тюрко-татарская литература (XII–XVIII века). 

Развитие национальной литературы, ориентируясь на традиции восточной литературы 

и основываясь на идеологию и философию ислама. Взаимопроникновение религиозных 

мотивов, утверждающих единобожие, и светских мотивов о справедливом правителе, 

гуманной личности. Концепция нравственно совершенного, справедливого, гуманного, 

терпеливого, милосердного, обладающего внешней и внутренней красотой человека. 

Жанровое многообразие, особенности функционирования восточных жанров. 

1. Литература Булгарского периода (XII век –1 пол. XIII века).Краткий обзор 

истории государства Великих булгар. Булгарское ханство. Культура Булгар. Исторические 

сочинения русских ученых. Путешествие Ибн Фадлана. 

2. Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Юсуфе». 

3. Чтение отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых (Н.Хисамов, 

Р.Ганиева и др.). Балет «Сказание о Юсуфе». 

1. Литература Золотоордынского периода (XIII век –1 пол. XV века).Роль Золотой 

Орды в формировании татарского народа. История огромного государства. Письменность. 

Сведения о поэтах Золотой Орды: Котб «Хөсрәү вә Ширин» /«Хосрав и Ширин», Хорезми 

«Мәхәббәтнамә» / «Поэма о любви» , М.Булгари «Наһҗ әл-фәрадис» / «Дорога в рай», Х.Кятиб 

«Җөмҗөмә солтан» / «Жемжемэ султан». Чтение 1-2 отрывков из поэмы Сайфа Сараи 

«Гөлистан бит-төрки» / «Гулистан по-тюркски». 

2. Поэма Котба «Хөсрәү вә Ширин» / «Хосрав и Ширин». Чтение 2-3 отрывков, 

обсуждение, знакомство с научными трудами ученых, анализ. Теория литературы: газель как 

стихотворный жанр Востока. 

3. Р.р. Сочинение. 

1. Литература периода Казанского ханства ((1 пол. XV века – 2 пол. XVI 

века).Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Мухаммат Амин, 

Шарифи, Колшариф, Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра («Төхфәи 

мәрдан» /«Дар мужей» и «Нуры содур» / «Свет сердец»). Чтение 1-2 отрывков. 

Многочисленные произведения о Сююмбике. 

1.Литература периода застоя (2 пол. XVI века – XVIII век). Обзор литературы 

XVII– XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов: «Сююмбика», «Казань». Обзор творчества 

поэтов: М.Кулый, Г.Утыз Имяни. Хикметы Мавлэ Кулыя, марсии Г.Утыз Имяни. Теория 

литературы: дастаны, баиты. 

3. Литература периода просветительства (XIX век) 

1. Историко-культурный обзор литературы XIX века: развитие поэзии, прозы, 

драматургии Два периода литературы XIX века. Появление новых жанров (реалистические 

поэмы, рассказы, повести, романы). XIX век – переход от Средневековья к реалистической 

литературе. Сведения о просветителях. Составление хрестоматий. 

2. Выпуск первой газеты на общетюркском языке «Таржеман» И.Гаспринским. Обзор 

деятельности братьев Хальфиных, Фаесхановых, Ш.Марджани. Обзор творчества суфийских 

поэтов: А.Каргалый, Г.Чокрый. 

3. Качественные изменения в поэзии Г.Кандалый. Обзор творчества поэта Акмулла. 

Творчество К.Насыри, Ф.Карими. 

4. Просветительский реализм в литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, 

Ш.Мухаммедов, Ф.Халиди. Теория литературы: жанр саяхатнаме (путевые заметки), хикаят, 

марсия, мадхия, басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира, кисса, обрамленная повесть, 

ящичная композиция. 

4. Литература начала XX века. 

1. Изменения в социально-политической жизни, их влияние на общественно- 

политическую и творческую мысль, синтез востока и запада в культуре. Особенности 
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реалистического и романтического изображения действительности в литературе. 

Характерные особенности героев-современников в литературе этого периода, гисъянист, 

одиночка, герой, находившийся на перепутье, герой, посвятивший себя служению нации, 

герой в состоянии подавленности и др. Нравственно-философские и литературно- 

эстетические искания авторов, опыты. 

2. Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с 

точки зрения литературных направлений и течений. Модернистские течения: 

импрессионизм, символизм. Активизация проблем нации. Появление новых типов героев. 

Попытки по-новому ответить на вопросы о духовной свободе, вере, ограниченности жизни, 

жизни и смерти, красоте. 

3. Обзор творчества Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Г.Тукая, С.Рамиева, Дэрдменда, 

Г.Камала, Ф.Амирхана, М.Файзи. 

4. Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Мәхәббәт» / «Любовь» 

5. «Кыйтга»/ «Отрывок». Публицистика Тукая. 

6. Произведения о Тукае. 

7. Стихи Дардеменда «Каләмгә хитаб» / «О перо», «Кораб» «Корабль». 

8. Стихи С.Рамиева «Авыл» /«Деревня», «Уку» / «Обучение». 

9. Г.Ибрагимов. «Яшь йөрәкләр» / «Молодые сердца». Чтение отрывков , анализ. 

10. Р.р.Сочинение.Г.Исхаки. Повесть «Ул әле өйләнмәгән иде» / «Он еще не был 

женатым». Чтение отрывков, обсуждение проблем любви, создании семьи, национальные 

традиции. 

11. Сочинение. 

12. Г.Камал. «Бүләк өчен» / «За вознаграждение». Чтение отрывков, обсуждение. 

13. М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». Чтение отрывков, анализ. 

5. Литература 1920-1930 годов. 

1. Исключение из литературного процесса романтизма и модернистских течений 

(символизм, имажинизм, футуризм и др.), утверждение социалистического реализма как 

основного литературного метода. Произведения, продолжающие традиции предыдущих эпох. 

Произведения, посвященные строительству новой жизни. 

2. К.Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение отрывков, анализ. 

3.Х.Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» / «Раскаяние в любви». Чтение отрывков, 

обсуждение. 4. Р.р.Сочинение. 

5. Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение отрывков, 

обсуждение. 

11 Класс 

1.Литература военного времени. 

1. Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Основные темы и проблемы 

в произведениях. Взаимоотношения между писателем и обществом. Обзор творчества 

Ф.Карима, А.Еники . 

2. М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» / «Птенчик». 

Чтение, анализ. 

3. Ф.Хусни. «Йөзек кашы» / «Перстень». 

4. Чтение отрывков, анализ, составление тезисов. 

5. Р.р. Сочинение. 

2.Литература послевоенного периода (до 1960-х годов). 

1.  Положительное  влияние  на  литературу  полудемократических  перемен  периода 

«Оттепели». 2.Творчество Х.Туфана.  «Кайсыгызның кулы җылы?» /  «У кого рука  теплая?», 

«Илдә ниләр бар икән?» / «Что происходит на Родине? », «Луиза-а-а-а» . 

3. Литература 1960–1980-х годов. 

1. Возвращение литературы к национальным традициям. Появление новых жанров, тем 

и мотивов, литературных форм. 
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2. Поиск знаковых особенностей нового общества, новый герой. Деревенская проза. 

Оживление романтического направления. 

3. Обзор творчества А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса, Р.Гаташа. 

4. Р.Файзуллин. «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» / «Родной край». Чтение, 

анализ. 

5. Р.Харис. «Сабантуй». Чтение, обсуждение, составление тезисов. 

6. Р.Гаташ. «Ирләр булыйк» /«Будем мужчинами», «Укытучы» /«Учитель». Чтение, 

обсуждение. 

7. Р.р. Сочинение. 

4. Литература 1980–2000-х годов. 

1. Возрождение татарской литературы на рубеже ХХ–ХХI веков. Созвучность 

тенденций в литературе этого периода с поисками в литературе начала ХХ века. Развитие в 

реализме: типизация пообщественно-классовому принципу поднимается на 

общечеловеческий уровень. 

2. А.Гилязев. «Йәгез, бер дога» / «Давайте помолимся». Чтение отрывков, анализ. 

3. М.Магдиев. «Бәхилләшү» / «Прощание». Чтение отрывков, составление плана, 

тезисов, обсуждение. 

4. И.Юзеев «Гашыйклар тавы» / «Гора влюбленных». Чтение отрывков иобсуждение. 

5. М.Хасанов. «Язгы аҗаган» / «Весенняя зарница». Чтение отрывков, составление 

тезисов, обсуждение, анализ. 

6. Т.Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» / «Старик Альмандар из Альдермеша». 

Чтение отрывков, анализ. 

7. М.Хабибуллин. «Кубрат хан». Чтение отрывков, составление тезисов. 

8. Проектная работа. 

9. Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «Дүрт җыр» / 

«Четыре песни». Чтение, анализ. 

10. Р.р. Сочинение. 

5. Литература 2000–2010-х годов. 

1. Выдвижение на передний план психологического начала, утверждение понятия о 

том, что жизнь и внутренний мир отдельного человека выше исторической и социальной 

действительности. 

2. Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и 

зарубежной литературами. Вечные темы и образы. 

3. З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». 

4.Чтение отрывков, обсуждение, анализ. 

5. Р.Зайдулла. «Битлек» / «Маска». 

6. Чтение отрывков, анализ. 

7. Н.Гыйматдинова. «Сихерче»/ «Колдунья». 

8. Чтение отрывков, анализ. 

9. Р.р. Сочинение. 

2.2.4.2.2.  Содержание  учебного предмета “Родная литература (татарская 

литература)” 

По годам обучения содержание программы по родной литературе (татарской 

литературе) на уровень среднего общего образования структурировано следующим 

образом: 

10 класс  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Раздел 1. Древнетюркская литература. 

 Историко-литературные сведения о тюрках и предках татарв V-ХII вв. Древние тюркские 

государства, религиозные верования и письменность древних тюрков. Принятие булгарами (922) ислама. 

Тюрко-татары в контексте Восток и Запад. Этногенез казанских татар.  

Художественное наследие общетюркской эпохи: памятники рунического, уйгурского и арабского 

письма. Общие характеристики: целостный взгляд на мир; нерасчлененность автора и героя, человека и 

природы в целом; рассказывание событий прошлого и использование приема повтора наиболее значимых 

ситуаций; обращение к циклическому сюжету и представление бытия как единства противоположностей: 

Добра и Зла, Жизни и Смерти, Единства и Разбросанности и др.; принцип сопричастности и воспевание 

подвигов; склонность к нравоучению и другие свойства проявляются как на микроуровне высказывания, так 

и на макроуровне художественного целого. 

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», 1072-1074) Махмуда Кашгари – один из 

источников по изучению древнетюркского 

фольклора и письменной литературы.  

«Котадгу белек» («Благодатное знание», 1069) Юсуфа 

Баласагунского – первая классическая поэма тюркских народов. Основные 

образы, гуманистическое содержание произведения и его связь с ренессансной литературой Востока.

  

Тюркские поэты-суфии XII века Ахмед Ясави и Сулейман Бакыргани. Краткая характеристика 

суфийских стихов, включенных в «Диване хикмәт» («Сборник мудрости») Ясави и «Бакырган 

китабы»(«Книгу Бакырган»). 

Раздел 2. Средневековая татарская литература.  

Период традиционализма и следования канону.Образцом устойчивых норм и правил создания 

художественных произведений для тюрко–татарских художников слова является арабская и персидская 

литература. 

Основные тенденции и этапы развития татарской литературы в Средневековье, генезис 

литературного творчества, соотнесенность татарской литературы с историческим процессом, 

закономерности ее эволюции. 

1. Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.) 

Развитие литературы под сильным влиянием арабо-персидской мусульманской культуры. Ходжа Ахмед 

ал-Булгари, его книги «Тарикать эл–болгария» («Суфийский путь Булгарии»), «Ал-фаваид» («Пользы 

нравоучения»), «Ал-Джамиг» («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 – романтическаяпоэма Кул Гали (ок.1183-между 1233 и 1240) 

«Кыйссаи Йосыф» («Сказание о Йусуфе», 1233). 

2. Татарская литература эпохи Золотой Орды (вторая пол.XIII-первая пол.XV вв.) 

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 художественного наследия данного периода. Прославление 

божественного промысла составляет концептуальную стержень произведений, обогащенных 

информативным материалом  философского, космогонического, этического характера. Поиск героями 

истины приводит их к пониманию основ мироздания, смысла жизни, законов мусульманского 

миропонимания. 

Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе: «Кыйссас әл-әнбия»(«История 

пророков», 1310) Рабгузи, «Нәһҗ әл-фәрадис» («Путь в рай»,1358) Махмуда Булгари. Контаминация 

религиозно–этических учений с художественной формой его воплощения. Каноничность композиции: та 

или иная мысль религиозного или морально-этического содержания иллюстрируется затем в рассказе 

судьбами героев, их отношениями. Большинство сюжетов заимствованы из арабских и персидских 
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источников. Представление жизни как пересечение двух временных отрезков: быстротечной земной и 

вечной потусторонней.  

Отражение распада Золотой Орды в фольклорном эпосе «Идегей»(первая пол.XVв.). 

Художественные особенности дастана. 

2. 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. 

Основные суфийские мотивы в творчестве поэтов времен Казанского ханства.  

 4. Татарская литература позднего Средневековья (вторая пол.XVI-первая треть XIXвеков) 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Появление в литературе 

исторических хроник и героических повествований. Отражение кризисного состояния татарского 

общества в хикметах – философских изречениях Мэвла Колый. Обращение поэта к трагическим 

конфликтам, осмысленным в духе гуманистической и религиозно-суфийской литературы. 

Трансформация стиля суфийских произведений в творчестве М. Колыя: параллель суфий – совершенный 

человек (аль–инсан аль–камиль); особенность субъектно-объектной организации стихов. 

Сдвиг в сторону развития светской литературы с начала ХVIII в.: активизация интереса к истории 

своего народа, к изучению памятников духовной и материальной культуры. Жанр очерка об исторических 

событиях: «Гарызнамә» («Записки опротестования» или «Письмо к царице») Батырши, комментарии 

Рахимкула Абубекирова к оде Габдулманнана Муслюмова, «Казан алыну хикәяте» («Сказ о завоевании 

Казани»). Жизненная простота, бытовой разговорной язык, при помощи чего описываются каждодневные 

бытовые ситуации в творчестве Габди. Упрощение жанра назидания. Формирование жанра саяхатнаме 

(Исмагил Бекмухаммедов  о путешествии в Индию в 1751 г.), его разновидности – хаджнаме, путевых 

записок, рассказывающих о паломничестве в Мекку.  

Религиозное реформаторство: Таджеддин Ялчыгул (1768-1838), Габденнаср Курсави (1776-1812).  

Творчество Г. Утыз Имяни (1754-1834) как переходное явление от затянувшегося Средневековья 

к эпохе просвещения. Трактовка этико-эстетических проблем прекрасного, разума и знания, души и тела 

через призму исламского фундаментализма, основанного на Коране. 

Раздел 3. Татарская литература XIX века. 
Особенности общественной и культурной жизни татар в XIX веке. 

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 в творчестве поэтов 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»). Культ разума, любовные мотивы в новеллах К. Насыри. 

Становление реалистической поэзии в творчестве Акмуллы (1831-1895), Якова Емельянова (1848-

1898) и др. Критика ими конкретных носителей зла. Обращение к народному языку и изобразительным 

средствам фольклора. 

Габделжаббар Кандалый (1797-1860) – один из своеобразных поэтов данной эпохи, чье 

творчество оказало влияние на зарождение и развитие татарской просветительской литературы.  

Становление татарской реалистической прозы. Национальный колорит в прозе Мусы 

Акъегетзаде(1864-1923) и Захира Бигиева (1870-1902). Традиции русской классической литературы в 

изображении женских характеров. «Меңнәр, яки гүзәл кыз Хәдичә»(«Тысячи, или красавица Хадича», 

1887) – первый роман европейского типа в истории татарской литературы.  

Проза Закира Хади (1863-1933) и  Шакира Мухаммедова (1865-1923) как переходное явление от 
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просветительского реализма к критическому. Рассказы З.Хади на тему эмансипации татарской женщины.  

Сатирическое изображение купцов в рассказах Шакира Мухаммедова(1865-1923). Разоблачение 

ложного патриотизма татарских богачей в повести «Япон сугышы яки Батыргали агай» («Японская война 

или Господин Батыргали»). Актуальность таких тем как необходимость возрождения и развития 

татарского народа, судьба татарских женщин, ориентация на ведущие культуры, в особенности на 

русскую. Борьба между старым и новым как основной конфликт в произведениях. 

Развитие жанра саяхатнамэ, проявление в нем просветительских взглядов авторов, критики 

невежества и отсталости, старой системы обучения, положения женщин в обществе, и призыва к 

просвещению нации, возвышению ее до вершин европейской цивилизации, овладения европейской 

культурой. 

Раздел 4. 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, течений, 

стилей, приемов и т.д.  

Ведущие художественные методы – реализм и романтизм европейского типа, достигающие 

завершенности во всех жанрах литературы. Формирование критического реализма в творчестве Г. 

Исхаки, Ф. Амирхана, Г. Камала, Г. Тукая, М. Гафури, Н. Думави. Утверждение романтизма в творчестве 

С. Рамеева, Дардменда, С. Сунчаляя, Ш. Бабича, Г. Ибрагимова, С. Джаляля, М. Файзи и др. 

Соотнесенность реализма и романтизма в татарской литературе начала XX века с различными 

модернистскими течениями, стилем, приемами – символизмом, импрессионизмом, экспрессионизмом, 

экзистенциализмом. Установка на психологизм. 

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. Утверждение идеалов национально-

освободительного движения, призыв к борьбе против феодальных пережитков в произведениях: 

«Хөррият хакында» («О свободе»), «Сәрләүхәсез» («Без названия»), «Сорыкортларга» («Паразитам»), 

«Государственная Думага» («Государственной думе»), «Милләтә» («Националист»), «Көзге җилләр» 

(«Осенние ветры»). Особенности отражения в них социальных мотивов. Тукай – сатирик («Мөридләр 

каберстаныннан бер аваз» («Голос с кладбища мюридов»), «Ишан»(«Ишан») и др.). Сатирическая поэма 

Тукая «Печән базары, яхуд яңа Кисекбаш»(«Сенной базар, или Новый Кисекбаш») и традиции назира.

  

Выражение утраченных надежд и веры в  светлое будущее татарского народа в стихотворениях 

«Китмибез» («Не уйдем»), «Өзелгән өмид» («Разбитая надежда»), «Кыйтга» («Отрывок»), «Татар 

яшьләре» («Татарская молодежь»). Идеализация образов ученого-просветителя, религиозного 

реформатора  Шигабутдина Марджани, писателя Гаяза Исхаки, революционера Хусаина Ямашева 

(«Шиһаб хәзрәт» («Шигаб хазрет»), «Улмы? – Ул» («Кто он?»), «Мөхәрриргә» («Писателю»), «Даһигә» 

(«Гению»), «Хөрмәтле Хөсәен ядкяре» («Светлой памяти Хусаина»)).  

Коранические мотивы в творчестве Габдуллы Тукая. Молитвенная лирика поэта («Китап» 

(«Книга»), «Ана догасы» («Молитва матери»), «Кичке азан» («Вечерняя мольба»)). 

 Сагит Рамиев (1880-1926). Основные гисьянистские (бунтарские) мотивы в поэзии Рамиева. 

Богоборческие настроения, утверждение идеалов свободной личности, воспевание красоты 

возлюбленной и сельской природы в стихотворениях «Таң вакыты» («На заре»), «Мин» («Я»), «Син» 

(«Ты»), «Ул» («Она»)  и др. 

Дэрдменд (Закир Рамиев, 1859-1921). Особенности философской лирики Дэрдменда, тяготение 

поэта к историческим конфликтам, к национальной и общечеловеческой тематике, экзистенциальным 

мотивам в стихотворениях «Кораб» («Корабль»), «Без» («Мы»), «Бүзләрем маналмадым» («Не омочил я 

свой саван»), «Гөрләгән сулар...» («Бурлящие воды»), «Видагъ» («Расставание»), «Хәят» («Жизнь»), 

«Куанды ил» («Ликовала страна») и др. Утонченная техника стиха, символическая и 

импрессионистическая образность, психологизм и философичность лирики Дэрдменда.  

Татарская проза начала ХХ века. 
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Фатих Амирхан (1886-1926). Критика феодальной косности, утверждение просветительских 

идеалов, утопических воззрений в сатирической повести «Фәтхулла хәзрәт» («Фатхулла хазрет»). 

Художественные эксперименты в творчестве Амирхана. Особенности воплощения женской тематики в 

рассказе «Татар кызы» («Татарка») и повести «Хәят» («Хаят»). 

Творчество Гаяза Исхаки (1878–1954) в контексте истории татарской литературы. 

Просветительский период творчества писателя (1897-1904). Дидактический рассказ «Тәгаллемдә сәгадәт» 

(«Счастье –  в знании», 1897). Вершинное явление начального периода творчества – просветительская 

антиутопия «Ике йөз елдан соң инкыйраз» («Исчезновение через двести лет», 1902-1904) о вырождении 

и уходе булгар (татар) с арены истории в результате феодальной косности, экономической отсталости, 

моральной распущенности. 

Творчество Исхаки в десятые годы (1911-1918). Повесть «Остазбикә»(«Остазбикэ», 1910, опубл. 

1915). Высокая оценка автором традиций ислама, имамства, семейного счастья и любви к детям. 

Разоблачение         политики         национально–колониального гнета, насильственной 

христианизации в романтической трагедии «Зөләйха» («Зулейха», завершена в 1912 г.). Повесть «Ул әле 

өйләнмәгән иде» («Он еще не был женат» (1916), посвященные показу межнациональных отношений в 

любви, браке и воспитании детей. 

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 

хатыны 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. Критика татарского 

общества через показ жизни татарских купцов и мелких торговцев. 

Романтическая драматургия Мирхайдара  Файзи (1891-1928).  

Раздел 5. 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.  

1.  Литература эпохи революций и гражданской войны. 

Революции 1917  года и судьба татарской литературы. Идейно-эстетическое размежевание 

писателей.  

2. 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. Многообразие творческих 

методов и направлений в первой половине 20-х годов. Сосуществование реализма, романтизма, 

натурализма, а также модернистских течений  в форме имажинизма (К. Наджми «Өермәләр» («Вихри», 

1924) и футуризма (А. Кутуй «Көннәр йөгергәндә» («Когда бегут дни», 1925), символизма (Х. Такташ). 

Попытки художественного осмысления революции и Гражданской войны: возрождение 

героических повестей и рассказов, посвященных событиям революций, строительства новой жизни, 

коллективизации. Особенности развития поэзии в 20-е годы: сближение ее с действительностью; 

осуществление синтеза лирики и эпоса; поэтизация повседневности; творческие искания в области формы 

стиха, жанров и стилей (Х. Такташ, Х. Туфан, К. Наджми, Г. Кутуй,  и др.).  

Основные этапы творчества Х. Такташа: 1916-1923 («Җир уллары трагедиясе» («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  модернистское течение национальной поэзии (Х.Такташ «Гыйсъян» («Гисъян», 1923); 

«Такташ үлде»(«Такташ умер», 1923)). 

Активизация романной жанровой традиции. Попытка эстетически соотносить судьбу личности с 

эпохальными событиями, зачастую рисуя дореволюционную жизнь в излишне темных тонах. 
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Формирование эстетики социалистического реализма с его особыми требованиями (жизнеподобная 

поэтика; социально–политическая детерминация характера; четко определенные амплуа в системе 

персонажей, определенный круг тем, и т.д.). 

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. Борнаш, Гали Рахим и др.). 

Сатирическая проза 1920-х годов. Попытка иронической трактовки социалистических 

преобразований (сатирический шарж «Шәфигулла агай» («Шафигулла агай»), 1924, Ф. Амирхана), 

гротеск и авторская ирония. 

3. Литература 30-х годов (1934-1941). 

Общественно-историческая и литературная жизнь 30-х годов. Первый съезд советских писателей 

и образование Союза писателей Татарстана (1934). Культ личности  и волна репрессий. Формирование 

литературы социалистического реализма.  

Обращение поэтов к традициям устного народного творчества (Х. Туфан «Ак каен» («Белая 

береза»), 1933; А. Файзи «Умырзая» («Подснежник»), 1933; С. Хаким «Юксыну» («Тоска»), 1938).  

Активизация песенного жанра. 

Романтическое изображение нового человека  (Г. Кутуй «Тапшырылмаган хатлар» 

(«Неотосланные письма»), 1935). Особенности творческой манеры прозаика, композиция повести. 

Татарская литература, созданная в эмиграции. 

11 класс 

Раздел 6. Татарская литература первой половины XX века (1941-конец 1950-х гг.). 

1. Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Великая Отечественная 

война и татарские писатели. Роль литературы в годы войны. Развитие поэзии, «малых» жанров 

прозы и драматургии. Патриотический пафос. Главная тема – защита родины от внешних врагов.  

Основные образы, мотивы и поэтика поэзии военных лет, развитие поэтических жанров. 

Усиление публицистичности в поэзии. Возрастание интереса к жанру баллады с его 

возможностями обращения к сказочно–мифологическим сюжетам, структурам, образам с целью 

углубления конфликта защитника родины и врага в параллели с традиционным конфликтом 

добра и зла.  

Творчество М. Джалиля. Эволюция идейно-эстетических взглядов поэта. Особенности 

фронтовой лирики (Сборник «Тупчы анты» («Клятва артиллериста»)). История создания и 

возвращения на Родину цикла стихов «Моабитские тетради».  Роль и значение творчества М. 

Джалиля для  развития татарской поэзии. 

Фронтовая поэзия Ф. Карима. Особенности воссоздания лирического героя-солдата, 

защитника. Развитие жанра поэмы и усиление романтических тенденций в творчестве поэта.  

Активизация малых жанров прозы, прежде всего, нэсер. Сближение рассказа с очерком. 

Противоположный процесс – раздвижение эстетических рамок жанра рассказа. Преобладание 

философско-психологической установки, стремления  взглянуть на войну с точки зрения 

душевных переживаний, с высоты общечеловеческих ценностей в раннем творчестве А. Еники, 

И. Гази («Бала» («Дитя», 1941), «Бер генә сәгатькә» («Только на час», 1944), «Ялгыз каз» 

(«Одинокий гусь», 1943) А. Еники, «Ана» («Мать», 1942), «Малай һәм эт» («Мальчик и собака», 

1943) И. Гази). 

Повесть военных лет: количественный спад, усиление публицистического пафоса. 

Возрождение традиций лирической исповеди. Повесть «Йөзек кашы» («Перстень», 1942) Ф. 

Хусни, рассказывающая о любви и верности, дружбе и предательстве, в которой сильны 

лирическое и психологическое начала, рассматривающая войну как момент испытания, 

подвергающий проверке нравственную чистоту и порядочность человека. В повести «Рөстәм 

маҗаралары» («Приключения Рустама», 1944) А. Кутуя захватывающая приключенческая форма 

о реализации гипотезы обретения невидимости, сочетающаяся с непоколебимой верой в победу.  

2. Литература послевоенных лет (1945-кон.50-х гг.). 

Политическая и литературно-общественная ситуация: радость победы, надежда на улучшение 

жизни. Споры о положительном герое в татарской литературе.  

Тема Великой Отечественной войны остается главной: чувствуется очерковость, 
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продолжается рост приключенческого начала, психологизма, героико-романтической линии. В 

татарскую прозу возвращаются социально-бытовые рассказы, посвященные производственным, 

этическим проблемам жизни. Особую популярность завоевывают произведения, изображающие 

жизнь тыла в единой связке с фронтом, раскрывающие восприятие людьми великой трагедии,где 

величие духа человеческого, твердость характера и глубина чувств испытываются войной. Такая 

установка преобладает и в драматургии.  

После длительного перерыва, в 1950-е гг. жанр романа переживает период возрождения, 

обогащается героико-романтическими,  биографическими и автобиографическими, социально-

психологическими, героико-революционными разновидностями. В эти годы преобладающими в 

литературе остаются проблемы строительства новой жизни, коллективизации, воспитания 

советского человека, героической борьбы против немецких захватчиков. Объединяющим романы 

1950-х гг. стержнем является мотив пути, движения (перемещения героя, внутренняя 

трансформация героя, путь к победе, символ перехода от старой жизни – к новой), который лежит 

в основе сюжета. Жанр романа позволяет татарской литературе, не нарушая жизнеподобия, 

заново осмыслить панораму событий переломных эпох во всех деталях и проследить изменения 

во внутреннем мире, психике человека.  

Повести 1950–х гг. открыли татарскую деревню с совершенно иной стороны, где конфликт 

между устаревшим и новым взглядами на жизнь обнажил многие проблемы советской 

действительности.  С одной стороны, авторы верили в способность человека перестроить мир, и 

поэтому в центре внимания были самоотверженные герои–активисты.  С другой, в повестях 

раскрывалась вся острота, напряжение колхозного строительства, узость мышления сидящих на 

высоких постах, их нравственное очерствение и стремление к личному материальному 

обогащению («Саз чәчәге» («Болотный цветок», 1955), «Рәшә» («Марево», 1962) А. Еники, 

«Авыл өстендә йолдызлар»(«Любовь под звездами», 1955) Ф. Хусни). Тенденция к сближению 

определенных признаков эпики и лирики, субъективизация повествования стали одним из 

ведущих в прозе второй половины ХХ века. 

Послевоенная татарская литература теряет романтику строительства советской жизни – ей на 

смену пришел жестокий стандарт, но находит ее в  социалистическом обновлении города. В 

производственные романы «Хәзинә»(«Клад», 1963) Г. Ахунова, «Сүнмәс утлар» («Огонь 

неугасимый», 1958) А. Абсалямова, «Гади кешеләр» («Обыкновенные люди», 1955) И. Гази и др. 

переносится вера писателей в способность человека перестроить мир так, чтобы каждый нашел 

в нем счастье при помощи труда – облагораживающего и перестраивающего сознания людей.  

Лиризация прозы, преломление мира в индивидуальном сознании, моноцентричность 

повествования и монологизация, смысловая и образная насыщенность, усложненность тропов и 

суггестивность в дальнейшем стали отличительной чертой творчества ведущих прозаиков (А. 

Еники, Ф. Хусни, М. Магдеев, Г. Сабитов, А. Баянов, М. Галиев и др.).  

В поэзии объединяющим началом стало стремление оценить трагедию военного лихолетья, 

трагедию потерь, которая отражалась страдательной стороной, и воспеть гордость за солдата–

победителя, наблюдается дальнейшее развитие темы труда. В то же время усиливаются 

философское и социально-политическое начала. 

Этапы творчества Х. Туфана. Исповедальность. Особенности поэтики и стиля («Агыла да 

болыт агыла» («Летят облака»), «Кайсыгызның кулы җылы» («Чьи руки теплее»), «Чәчәкләр 

китерегез Тукайга» («Принесите цветы Тукаю»), «Киек казлар» («Дикие гуси»), «Сиңа» («Тебе»), 

«Әйткән идең»(«О сказанном тобой») и др.). 

Раздел 7. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.). 
Политическая и литературно-общественная ситуация конца 50-х – 80-е годы. «Оттепель» 

(февраль 1956-август 1968), период застоя (семидесятые годы). Возвращение в литературу 

реабилитированных писателей. Две тенденции в литературном процессе этих лет: 1) 

официальная, опирающаяся на идеологические ценности марксизма-ленинизма; 2) традиционно-

гуманистическая, основанная на нравственно-эстетических ценностях многовековой татарской 

литературы. Формирование «критического направления» в прозе и драматургии тех лет. 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны ввела в литературный оборот прежде 

табуизированные темы и мотивы. В жанре рассказа это, прежде всего, тема культа личности. Так 
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же впервые была затронута проблема вынужденной жизни в эмиграции («Безнең өй өянкеләр 

астында иде» («Наш дом находился под ивой», 1967) М. Юныс). Кроме того, жанр позволил 

писателям обратить внимание читателей на те негативные явления, которые по сути являлись 

результатом идеологии тоталитаризма: потеря родного языка, межнациональные браки, потеря 

духовных ценностей и национальных традиций («Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное 

завещание», 1955), «Туган туфрак» («Родная земля», 1959) А. Еники, «Кояш баеганда» («Луч 

заката», 1978) Ф. Хусни, «Рустик» (1988) Ф. Латыйфи). Поиск духовных основ бытия 

«возвращала» авторов в татарскую деревню, которая интерпретировалась как источник 

сохранения национального духа.  

Возвращение литературы к национальным основам: к гуманизму, к общечеловеческим 

ценностям, к экспериментам в области формы. Диалог с предшествующими художественными 

исканиями. Стремление литературы к новизне: обращение к новым жанровым формам, темам, 

поиски в области литературного героя. 

Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; размышления о взаимоотношениях 

личности и общества, о чувстве гражданственности, о судьбах народов, о духовном мире 

человека, о ценностях эпохи. Постановка проблем о независимости, о свободе личности и 

свободе мысли. Появление другой оценки революции 1917 года и новой жизни после нее, 

трагических последствий коллективизации и культа личности, деградации сильной личности, тех 

испытаний, которые выпали на долю татарского народа (Н. Фаттах, А. Гилязов, Г. Ахунов и др.).  

В произведениях о «малой родине» ностальгия по прошлому, увеличение субъективности, 

использование конструкции ящичной композиции (М. Магдиев, «Бәхилләшү» («Прощание», 

1989), «Торналар төшкән җирдә» («Там, где садятся журавли»), «Кеше китә – җыры кала» 

(«Человек уходит, песня остается», 1978) приводит к выстраиванию образа исторического 

прошлого по воле прихотливо текущих ассоциаций рассказчика. Усиливается внимание к 

национальному складу мышления, к художественному осмыслению национальных черт 

характера, традиций, в том числе религиозных, татарского народа и происходит отказ от 

идеализации советского строя. Усиливаются критические тенденции, главной причиной 

нравственного упадка называется утрата душевной связи человека со своими корнями. Герои 

Магдиева черпают в прошлом опору для жизнеспособности не только для человека, но и народа. 

Мотив прошлого выступает инвариантом по отношению к непреходящим ценностям, ему 

сопутствует мотив ухода людей, традиций, праздников, бытовых деталей и др 

Пути развития поэзии второй половины 60-80-х гг. Изменение стилевых доминант (дискуссии 

о «эстрадной» поэзии и «тихой» лирике). Уход от «громкой» поэзии, публицистичности. Лиро-

эпический жанр в творчестве И. Юзеева: своеобразие лирико-романтического стиля; 

философичность; фольклорно-мифологические включения; гармония чувств и мысли, 

поэтическое осмысление «вечных» тем и т.д. 

Начиная со второй половины ХХ века татарская поэзия постепенно превращается в 

выразителя гражданской позиции,  зачастую критического отношения к действительности, но не 

в открытой форме, а через двойственность содержания, применения приемов «эзопова языка», 

условных образов и символов, ассоциаций, что потребовало от авторов особого мастерства 

(творчество Г. Афзала, Ш. Анака, И. Юзеева, Роб. Ахметзянова).  

Поэтический авангард. Приход молодых поэтов, художественные искания в области форм и 

стилей.   Возрождение романтических, модернистских (Р. Файзуллин, Р. Гаташ, Р. Харис и др.) 

тенденций в татарской поэзии.Интеллектуальное начало в поэзии стало играть главенствующую 

роль, но выражалась необычно, чаще – в метафорах, ассоциациях, при помощи символов, что 

всегда рождала сильные эмоции у читателя (М. Аглямов, Зульфат, М. Галиев, З. Мансуров).В 

поэзии происходит уход от «громкой» поэзии, публицистичности. Художественные искания в 

области форм и стилей отражаются в тяге к философичности, обращении фольклорно-

мифологическим началам (И. Юзеев, М. Аглямов, Зульфат, Р.Файзуллин и др.).   

Драматургия этих лет сильна обращением к народной жизни и народному характеру (Х. Вахит, 

А. Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, Т. Миннуллин и др.).  

Творчество Т.Миннуллина и его основные черты («Нигез ташлары» («Камни фундамента»), 

«Дуслар җыелган җирдә» («Место, где собираются друзя»), «Үзебез сайлаган язмыш» («Судьбы, 
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которые мы выбираем»), «Ай булмаса – йолдыз бар» («Нет луны – нам светят звезды!»), 

«Әлдермештән Әлмәндәр» («Альмандар из Альдермыша»), «Моңлы бер җыр» («Грустная 

песня») и другие). 

Проблемы возрождения и сохранения нации в драматургии Т. Миннуллина («Илгизәр плюс 

Вера» («Ильгизар плюс Вера»), «Төш» («Сон»)). Своеобразие национального эстетического 

идеала.  

В 1980–1990 гг. возникает тема ответственности общества за судьбу и счастье человека. Она 

приводит к самоотрицанию социалистического реализма. В творчестве некоторых писателей 

приемы, присущие социалистическому реализму, приобретают публицистическую 

направленность (Г. Баширов, Г. Ахунов). 

Раздел 8. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI вв (1990-2016 гг.). 
Период ознаменовался сменой художественных парадигм, что проявляется в ряде тенденций, 

обнаруживаемых на разных уровнях литературного процесса. Качественно изменяется 

психологизм: психология персонажей раскрывается не столько как отражение внешних 

социальных процессов, сколько как выражение духовной жизни человека в широком 

философском значении. Трансформируется критическое начало в литературе: предметом 

критического отношения становится тоталитарное прошлое (писатели обращаются к проблеме 

человека в тоталитарной системе), постсоветская действительность. Отсюда - публицистическая 

направленность многих произведений. Вместе с тем, наблюдается повышенный интерес к 

национальной тематике (истории, мифологии, религии), стремление авторов выявить константы 

национальной культуры, найти основы национальной идентичности. Художественные поиски в 

этом направлении различны. 

Новые тенденции в прозе проявляются в воссоздании чудовищных знаков распада и 

деградации человека и общества (роман «Балта кем кулында?» («В чьих руках топор?», 1989) А. 

Гилязова), как слияние социального и экзистенциального начал при оценке опыта тоталитарного 

прошлого (роман–трилогия «Саташып аткан таң» («Заблудившийся рассвет», 2003) Ф. Сафина, 

и др.), в осуждении культа личности (повесть «Колыма хикәяләре» («Колымские рассказы», 

1989) И. Салахова; роман «Ягез, бер дога» («Давайте, помолимся!», 1991–93) А. Гилязова). В 

татарской прозе рубежа веков резко усилилось ощущение неслаженности в обществе, в душе 

современника, которое интерпретируется на фоне идеологических перекосов. Исторические 

романы, наряду с переосмыслением далекой и близкой истории народа, отличаются стремлением 

освободить человека от догматов, иллюзий, касающихся прошлого татарского народа.  

Появление произведений, не вписывающихся в рамки реалистической или романтической 

парадигмы. Повести Ф. Байрамовой экзистенциально–психологического плана («Болын» («Луг» 

, 1983), «Битлек» («Маска», 1983), «Күл балыгы» («Водяная», 1984) и др.) расширили жанровую 

парадигму татарской прозы, открыли новые возможности использования приемов психологизма, 

символов и метафорических образов.  Религиозная и мифологическая символика, соединяясь с 

социальной конкретикой, образовали философское поле повестей, в которых Байрамова с 

помощью различных художественных приемов (субъективизация повествования, «поток 

сознания», пограничные состояния героев – сны, галлюцинации, бред) раскрывает перед 

читателем имманентную, не детерминированную внешними обстоятельствами психологию 

человека, что на фоне сложившейся в советской литературе традиции детерминизма 

представляется как художественное новаторство.  

Ряд авторов обращается к национальным мифам и архетипам (Н. Гыйматдинова, Г. Гильманов, 

Ф. Байрамова). В прозе этих писателей изображение картин реальной жизни сопрягается с 

мифологической фантастикой: мифологический код позволяет авторам выйти за пределы 

современности к внеисторическим универсалиям. Этот инвариантный прием по-разному 

репрезентируется в произведениях названных писателей, которые могут быть отнесены к 

неомифологическому направлению.В произведениях Н. Гыйматдиновой герои оказываются на 

границе двух миров – реального и фантастического. Первый становится объектом критического 

изображения, зачастую нарочито утрированного (пьянство, утрата нравственного чувства и др.); 

второй – предметом идеализации: мир любви, доброты, святости. Прием контраста становится 

основным структурообразующим приемом, выводя читателя, в конечном итоге, к этическим и 
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эстетическим антиномиям: Добро и Зло, Красота и Безобразие, Белое и Черное (как символы 

Добра и Зла соответственно). Другой вариант использования мифологического кода 

представляет роман Г. Гильманова «Албастылар»(«Лесные демоны», 2001). Ирреальный, 

фантастический мир, в котором живут мифологические существа – албастылар –  приобретает у 

писателя символическое значение: это темная сторона человеческой души, которая есть в каждом 

человеке. Противостояние героя повести темным силам –  своего рода поединок со своей «тенью» 

(в архетипическом значении), что позволяет говорить о притчевости романа Г. Гильманова. 

Актуализация мифа и архетипа в современной татарской прозе в ряде случаев выражается в 

попытке авторов соединить мифологический и религиозный коды, как, например, в повести Ф. 

Байрамовой «Алыплар илендә» («В стране Алыпов», 2002), в которой мифологические 

персонажи – алыпы – исповедают ценности ислама и прививают их главному герою – Камилю. 

Ее же роман «Соңгы намаз» («Последний намаз») является образцом религиозной литературы. 

Многообразие жанров и жанровых форм в поэзии этих лет. Попытки возрождения традиций 

суфийской поэзии, средневековых восточных жанров и жанровых форм, модернистских 

экспериментов первой трети ХХ века. 

Постмодернистские элементы в стихах, пристальный интерес к «вечным» темам, стремление 

синтезировать традиций и поэтических новаций (Р. Зайдулла, Р.Аймат, Л. Гибадуллина, Йолдыз, 

и др.) 

Тяготение к философской и психологической глубине являются отличительной чертой 

современной татарской литературы. Стремление к изображению национальной картины мира, 

воссозданию национального характера и даже образа нации стало знаковым явлением. 

Осуществляется диалог разных жанровых парадигм. Так, в творчестве З. Хакима отчетливо 

проявляются две линии: социально-философская и сатирическая. Повесть «Курку» («Страх») и 

роман «Гөнаһ» («Грех») – яркие примеры социально-философской прозы. Сатирическая линия в 

прозе З. Хакима представлена романом «Агымсуда ни булмас» («Что не встретишь в текучей 

воде», 1995) и повестью «Кишер басуы» («Морковное поле», 1995). Прием игры во многом 

определяет поэтику этих произведений. Мир людей изображается как своего рода «антимир», в 

котором нет места традиционным для татарской деревни ценностям. Разрушение этих ценностей 

осмысливается в социально-историческом контексте, детерминируется периодом социальной 

смуты рубежа 1980 - 1990-х гг. 

Условно-метафорическая и ассоциативная проза в татарской литературе. Социальная 

антиутопия (З. Хаким «Кишер басуы» («Морковное поле»)), социально-психологическая 

антиутопия Ф. Латифи («Бәйсез этләрне атарга» («Непривязанных собак отстрелять»)), 

социально-философская антиутопия (М. Кабиров «Сары йортлар сере» («Тайна желтых домов»)). 

Трансформация классических парадигм художественности. Например, в повести М. Кабирова 

«Мәхәббәттән җырлар кала» («Песни остаются от любви», 2004) сюжетообразующая история 

любви героев Тагира и Гульзили становится своего рода аллюзией, отсылающей читателя к 

традиционному мотиву любви в средневековой восточной литературе. Вместе с тем, история 

необыкновенной любви переплетается с трагической историей межнациональных конфликтов, 

Чернобыльской аварии, чеченской войны. В парадигму романтических повестей (А.Салах, 

Р.Башар и др.) вписываются экзистенциальные принципы восприятия окружающего мира, 

изменяя ценностные ориентации произведений.  

Основным лейтмотивом татарской литературы данного периода выступает судьба нации, 

который обеспечивает интертекстуальную связь с литературой начала ХХ века. Поэты и 

писатели, драматурги различными способами стремятся выразить свое мнение и мнение 

определенной части общества относительно данной проблематики. 

Раздел 9. Теория литературы 

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память жанра». 

Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная лирика, гражданская 

лирика, интимная лирика, философская лирика. Драматические жанры: комедия, трагедия, 

драма. Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), 

поэма. 

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы 
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людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, 

собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое 

“я”, образ автора, авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, 

фантастические образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, подтекст, 

контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Изображенный мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном 

произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства 

(тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: 

повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и 

прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы 

смеха: юмор, сатира, сарказм. Авторский стиль: юмористический, трагический, 

экзистенциальный, публицистический и др. начала.  

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская 

литература.  

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии 

литературы.  

Литературное направление и течение. Реализм. Романтизм. Модернизм. Просветительский 

реализм, критический реализм, социалистический реализм. Крестьянский реализм, 

сентиментальный реализм, интеллектуальный реализм как течения неореализма. 

Импрессионизм. Экспрессионизм. Гисъянизм.  Символизм. Экзистенциализм. 

 Обзорные темы 

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития древней и 

средневековой тюрко-татарской литературы.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф».  

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства.  

Литература позднего Средневековья. 

Просветительское движение у татар.  

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902).  

Становление просветительской литературы. 

Татарская литература начала XX века. 

Жизнь и творчество Габдуллы Тукая (1886-1913).  

Жизнь и творчество Дардменда (1859-1921).  

Жизнь и творчество С.Рамиева (1880-1926) 

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана(1886-1926).  

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954). 

Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова (1887-1938) 

Татарская литература после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве слова, 

основанного на идеологии диктатуры пролетариата.  

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). 

Жизнь и творчество К. Тинчурина. 

Многообразие творческих методов и направлений в 1920-30-х гг.  

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. 

Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Татарская литература послевоенного времени. 

Жизнь и творчество А. Еники (1909-2000). 

Возвращение татарской литературы к национальным традициям в 1960-1980 гг. Поэзия. 

Драматургия. 

Творчество Т. Миннуллина. 
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Творчество Ш. Хусаинова. 

Возникновение новых жанров, появление новых тем, мотивов и литературных форм в прозе и 

поэзии.  

Проза А. Гилязова. 

Проза М. Магдиева. 

Поэзия Р. Файзуллина. 

Поэзия М. Аглямова. 

Творчество И. Юзеева. 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка 

советского и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа.  

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. 

Раздел 11.Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Развитие устной и письменной речи учащихся в 10-11 классах охватывает следующие 

направления: 

Рецептивная деятельность как основы развития читательских компетенций школьников: 

осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных произведений различных 

жанров, чтение стихотворных текстов или отрывки из прозаических текстов наизусть; рассказ о 

жизненном пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора), об отдельном 

периоде истории татарской литературы; определение принадлежности художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров, направлений и течений. 

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту; целенаправленная работа с источниками 

информации (словари, справочники, энциклопедии, электронные средства); обращение к 

материалам периодической печати; конспектирование и тезирование. 

Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики писателя и эпохи: 

поиск ответов на проблемные вопросы; составление плана; написание рецензии на 

художественное произведение; написание изложения с элементами сочинения; словесное 

рисование и устное мини-сочинение или доклад-сообщение. 

Исследовательская деятельность как виды развернутого размышления о художественном 

творчестве и периоде литературы: анализ литературного текста в целом; оценка отдельных 

периодов истории татарской литературы; сопоставление различных этапов истории литературы; 

рефераты и индивидуальные проектные исследовательские работы; сочинение по литературному 

произведению, по творчеству пистеля (или поэта), по историко-культурным явлениям.  

 
 

2.2.4. Иностранный язык (английский язык). 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный 

язык» реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 
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Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как 

сносителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально 

точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного 

языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам 

продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого 

достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык», соответствует 

уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
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информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 
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Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

            Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности 

и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

. 

2.2.5. История. Базовый уровень 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2020 гг. — («История 

России»), а также курс «Россия в мире», этнокультурной составляющей ( «История татарского 

народа и Татарстана»). 

Общая характеристика программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 
уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
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методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории. 

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

По годам обучения содержание программы по истории на уровень среднего общего 

образования структурировано следующим образом: 

10 класс 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 
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накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. 

Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая    депрессия.    Мировой    экономический    кризис.     Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь 

длинныхножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка 

Германии к войне. 
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«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 
«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл- 

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 

позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- 

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских 

лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 

20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия 

междусоюзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
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Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско- югославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота 

на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно- космическое 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско- американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский  кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- 

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно- 

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика 

Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе.Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны 

на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
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импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений  в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро- 

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 

на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской  войне.  Будни  села:  «красные» продотряды  и  «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и СреднейАзии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 



209 
 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и 

его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. 

– Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели 

и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальнаяспецифика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод  в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток 

в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский 

и Харьковский тракторные заводы,  Турксиб.  Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
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промышленности. Результаты, цена и издержки  модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности  и   их  роль  в  поддержании   диктатуры.   

Ужесточение  цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение    паспортной    системы.    Массовые    политические    репрессии    1937–1938   гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и  национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально- политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 

и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению 

с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения.Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация  ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения 

и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические  чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом 

в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения  под Прохоровкой  и  Обоянью.  

Переход советских войск в наступление.   

Итоги  и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом– осенью 1943 

г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё 

для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма 

с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 

в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 
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Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-

Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.  Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта».    

Реэвакуация    и    нормализация    повседневной    жизни.    ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика  денацификации,  демилитаризации,  демонополизации,   демократизации  (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание   ООН.   Конференция   в  Сан-Франциско   в   июне   1945  г.  Устав  ООН.  Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
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1953) 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945– 

 

Влияние   последствий   войны   на   советскую   систему  и   общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры 

и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  Рост  влияния  СССР  на  

международной  арене.  Первые  шаги  ООН.  Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира.  Советизация  Восточной  и  Центральной  Европы.  Взаимоотношения  со  странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
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Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления.    Социальные    программы.    Реформа    системы    образования.    Движение  к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных   тенденций  в  обществе.   Кризис   доверия   власти.   Новочеркасские  события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной  системы   

производственной   мотивации.   Отношение   к   общественной   собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
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Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение  межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном  суверенитете  РСФСР.  Дискуссии  о  путях обновлении  Союза  ССР. План 

«автономизации»   –   предоставления   автономиям   статуса   союзных   республик.  Ново- 
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Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 

в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения 

от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения 

об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум 

о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
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территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно- политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского  общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после 

распада СССР.  Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
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Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

11 класс 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы становления 

и развития исторической науки. Методология познания прошлого. Исторический факт. 

Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. Дискуссионные 

проблемы в познании прошлого. Историческое время и историческое пространство. 

Цивилизационные, формационные и цикличные теории исторического развития. Циклы 

исторического развития и особенности их проявления в различных цивилизационных 

пространствах. История и познание истории. Для чего мы изучаем историю. Как пишется 

история. Методы работы историка. Архивы –  хранители исторической памяти народа. 

История и общество. 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней 

истории человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая 

революция и ее место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего 

Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 
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структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение 

религиозной картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 

Греции и Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно- 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение 

христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 

Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства 

Русь и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. 

Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 

Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 

искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 
Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 
экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и 

общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование различных 

социально-политических моделей развития русского государства и общества. Борьба Руси с 

внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема 

взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные 

варианты развития России в конце XIV – XV веке. Социально- экономическое развитие 

России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: 

реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 
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Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая 

карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. 

Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета. 

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально-

экономического развития России в Новое время. Феномен российского самодержавия. 

Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, 

причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в системе 

международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения Украины 

к России. Причины, особенности, последствия и цена преобразований Петра I в исторической 

науке. Россия – великая европейская держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Особенности социальных движений в 

России в XVII–XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно- 

политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. 

Формирование классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки 

ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные 

движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская 
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система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – 

начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование 

системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 

развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального 

общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения 

модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские 

реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины  XIX в. 

и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX 

в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины 

мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. 

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. 

Этнокультурная составляющая исторического образования в республике Татарстан с 

древнейших времен до начала 21 века 

Введение. Что изучает история Татарстана. Исторические источники и основные их 

виды. Волго-Уральский регион и тюркоязычные народы Евразии в древности и раннем 

средневековье. Древние люди на территории ВолгоУральского региона в эпоху камня, бронзы 

и раннего железа: расселение, хозяйство, общественный строй, контакты с соседями, духовная 

культура. Древняя история предков финно-угров Поволжья. Хунну (гунны)  в Азии и Европе. 

Древние тюрки и ранние тюркские государства евразийских степей. Общая история предков 

татар и других тюркских народов. Великая Болгария и Хазарский каганат. Продвижение 

болгар в Среднее Поволжье. Культура и искусство древних тюрков. 

Волжско-Камская Булгария и Великая степь в Х – начале XIII в. Образование и 

развитие Булгарского государства: территория, образ жизни населения, города, общественно-

политический строй. Булгарский этнос. Кыпчаки и Дешт-и-Кипчак. Ислам и мусульманская 

культура в ВолгоУральском регионе. Духовная и материальная культура Волжской Булгарии. 

Повседневная жизнь населения. Межэтнические контакты: булгары, финноугорские племена 

и тюрки восточноевропейских степей. 

Древние татары и монголы, возникновение империи Чингисхана и ее владения в 

Восточной Европе. Образование Улуса Джучи (Золотой Орды). Территория, образ жизни 

населения, города и городская цивилизация, хозяйство, общественно-политический строй, 

культура. Значение принятия ислама и конфессиональная политика в Улусе Джучи. Волго- 

Уральский регион в составе Улуса Джучи. Повседневная жизнь населения Улуса Джучи. 

Золотая Орда и формирование средневекового татарского этноса. Межкультурные контакты: 

поликультурное и поликонфессиональное общество Улуса Джучи, торговые, культурные 

политические связи Улуса Джучи со средневековыми государствами Европы и Азии. Распад 

Золотой Орды и образование средневековых тюрко-татарских государств. 

Казанское ханство и другие тюрко-татарские государства. Образование Казанского 
ханства. Территория, общественно-политический строй, хозяйство, образ жизни населения, 
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культура. Экономические, политические и культурные взаимоотношения с Московским 

государством, постзолотоордынскими ханствами. Падение Казани и включение 

ВолгоУральского региона в состав Московского царства. Народы Казанского ханства. 

Повседневная жизнь населения. Тюрко-татарские государства и их взаимоотношения. 

Большая Орда. Астраханское ханство. Касимовское ханство. Крымское ханство. Ногайская 

Орда. Сибирское ханство. Этнотерриториальные группы татарского народа и их культура. 

Волго-Уральский регион во второй половине XVI–XVII в. Включение Волго- 

Уральского региона и Западной Сибири в состав Российского государства. Социально- 

экономические и культурные перемены в жизни региона. Народы Волго-Уральского региона 

и конфессиональная политика государства. Волго-Уральский регион в Смутное время. 

Участие служилых татар в утверждении династии Романовых. Основные группы населения: 

занятия, быт, изменения в социальном положении и численности. Служилые и ясачные татары. 

Народы Волго-Уральского региона в социальных движениях и восстаниях XVII в. Волго-

Уральские, Сибирские и др. этнические группы татар. Культура татар и народов Волго-

Уральского региона во второй половине XVI–XVII в. Повседневная жизнь населения. 

Волго-Уральский регион в XVIII – середине XIX в. ВолгоУральский регион в эпоху 

петровских преобразований. Образование Казанской губернии. Территория. Новые явления в 

хозяйственной жизни, изменения в быту и образе жизни населения. Превращение ясачников в 

государственных крестьян, ликвидация сословия служилых татар. Народы Волго- Уральского 

региона в послепетровскую эпоху. Экономика региона. Религиозная политика правительства 

в Волго-Уральском регионе. Образование Духовного собрания мусульман. Народы 

ВолгоУральского региона в социальных движениях и восстаниях начала XVIII в. Татары и 

народы Волго-Уральского региона в Пугачевском восстании. Экономическая жизнь региона в 

первой половине XIX в. Татарское предпринимательство. Движения социального протеста. 

Культура татар и народов Волго-Уральского региона в XVIII – первой половины XIX в. Начало 

формирования татарской нации. Повседневная жизнь населения. 

Волго-Уральский регион во второй половине XIX – нач. ХХ в. 

Крестьянские реформы 1860-х годов в регионе и их последствия. Новые явления в 

сельском хозяйстве и промышленности. Общественные движения 43 1870–1890-х гг. 

Татарское национальное движение. Движения социального протеста. 

Социально-экономическое развитие Волго-Уральского региона в начале ХХ в. 

Обострение кризисных явлений и социальных противоречий. Татары в революционном 

движении 1905–1907 гг. Национальные партии и организации. Татары и народы Волго- 

Уральского региона в Государственной Думе. 

Первая мировая война и татары. Кризисные явления в экономике региона. Февральская 

революция и национальное движение татар. Культура народов Волго- Уральского региона во 

второй половине XIX – начале ХХ в. Наука и образование. Джадидизм. Казанский университет 

и его научные школы. Татарские учебные заведения. Общественная мысль. Издательское дело 

и периодическая печать. Литература и театральное искусство. Повседневная жизнь населения. 

Татарстан в советский период. Октябрьский переворот в Казани и установление 

советской власти. Гражданская война. 

От Казанской губернии к автономной республике (1917–1920 гг.). Альтернативы 

национальногосударственного устройства. Образование ТАССР. Национализация и 

экономическая разруха в городе и деревне. Продовольственная диктатура, голод в Поволжье. 

Восстановительные тенденции в экономике в период НЭПа. Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция в ТАССР и их социально-экономические 

последствия. Миграционные процессы. Усиление централизации власти. Коренизация кадров, 

ломка традиционных институтов идеологии, культуры. 

Татарстанцы на фронтах Второй мировой и Великой Отечественной войны. ТАССР — 
важная тыловая база СССР. Особенности социально экономического развития ТАССР. 
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Аграрная политика раскрестьянивания и село Татарстана. АПК. Перестройка 

экономики на мирный лад. 

Кризис системы социализма, его проявления в Татарстане. Несоответствие 

политического статуса республики его социально-экономическому потенциалу. 

Республика в годы перестройки. 
Культура татарского народа и народов Татарстана в 1917–1991 гг. Возрождение 

религиозных институтов. Факторы развития советской культуры в республике. Повседневная 

жизнь населения. 

Татарстан в постсоветский период. Национальные и общественные движения. 

Кризисные явления в экономике региона. Изменения в повседневной жизни населения. 

Особенности перехода республики к рыночной экономике: политика «мягкого вхождения в 

рынок». Формирование «модели Татарстана». 

Современное инновационно технологическое развитие экономики Республики 

Татарстан. Становление современной российской государственности. Роль Татарстана в 

формировании федеративных отношений. Общественно– политическое развитие Татарстана. 

Символы государственности Татарстана (герб, флаг, гимн). Формирование современных 

институтов власти. Политические партии и общественные организации в республике. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современном Татарстане. Культура, 

наука, образование народов Татарстана в постсоветский период. Повседневная жизнь 

населения. Усиление роли религиозных организаций. Празднование 1000-летия Казани. 

Развитие физкультуры и спорта, спортивные достижения республики. 

 

2.2.6. География. Базовой уровень. 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по 

отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые 

считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

Содержание предмета «География» на уровне среднего общего образования. 

Базовый уровень. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 
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камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных 

Часть I. Человек и окружающая среда 

Тема 1. Природа и человек в современном мире. 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством 

и природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия  

литосферы,  атмосферы,  гидросферы   и   биосферы и среда жизни человека.  

Взаимоотношения  людей  с  природой  на  разных   этапах   развития цивилизации. 

Индустриализация и природопользование. Возрастание антропогенного давления на Землю в 

ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. Учение о 

ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение 

пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в 

хозяйственный оборот арктических и субарктических районов  — приполярных территорий 

на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. 

Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, 

культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных 

и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных 

ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его 

структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на 

планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их 

размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов 

Мирового океана в жизни человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ре- сурсов. Ресурсосберегающая, 

малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности 

России в развитии прогрессивных технологий. 

Практическая работа 1 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору).. 

Часть 2.Территориальная организация мирового сообщества 
Тема2. Политическая карта мира 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог 

нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на рубе- 

же XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Тер- ритория и границы государства. 

Делимитация и демаркация гра- ниц. Международные территории и территории с 

неопределён- ным статусом. Формы правления государств — монархическая и 
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республиканская. Формы государственного устройства — уни- тарные и федеративные 

государства. Основные типы стран; кри- терии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических 

явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. 

Организа- ция Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика 

России как евразийской страны. 

Практическая работа 

1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 
2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

Тема3. Население мира 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка 

труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение 

населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. 

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП). 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, 

Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение 

населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 

христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации 

Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных 

культур. Вклад России в мировую культуру. 

Практическая работа 
3. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика 

и тенденции  её  развития  в  начале  XXI  в.  Четыре  сектора  мировой  экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 
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Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. Экономическая интеграция в современном мире. Круп- 

нейшие международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, 

НАФТА и др.). Крупнейшие миро- вые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 

Внешние связи — экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — основные 

направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Практическая работа 

4. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

Часть 3.  Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Тема 6. Регионы и страны мира. Зарубежная Европа. 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно- исторические регионы мира, их основные 

характеристики. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран 

и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и 

экономики. 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира. 

Практическая работа 
1. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

«большой семерки». 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия 
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Практическая работа 

2. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 
3. Составление картосхемы, отражающей международные экономические 

связиАвстралийского Союза, объяснение полученного результата. 

Тема 8. Африка 
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона. 
Субрегионы Северной и Тропической Африки. 
Тема 9. Северная Америка 
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Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Практическая работа 

4. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, 
выявлениеисточников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

5. Составление характеристики Канады. 

Тема 10. Латинская Америка 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 

Тема 11. Россия в современном мире 
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение 

России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характеристики 

населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Часть 4. Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные, зональные, локальные прояв- ления глобальных процессов. Понятие о 

глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и 

новые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, 

острота, региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Об- щие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем 

человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути ре- шения 

(«смягчения») глобальных проблем. Место и роль Рос-  сии  в  появлении,  обострении и 

возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических 

и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

2.2.7. Обществознание. Базовый уровень 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания,  экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
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– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета. 

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные  функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида,  агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально- 

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы 

и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и  

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы 

ипредпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

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. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 
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несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП 

– основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная,смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 
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права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

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. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

2.2.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии;творческое направление, на которое 

нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других 

областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

На углубленном уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 

тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 
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что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. 

Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные 

программы, где есть место применению математических знаний в жизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в 

большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических 

методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов. 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых   функций   и   их   графиков.   Использование   свойств   и   графиков   линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y  . Графическое решение    

уравнений    и    неравенств.    Использование    операций    над    множествами    и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 



232 
 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y  x и «целая часть числа» y x 
.Тригонометрические   функции   числового аргумента y  ctg x . Свойства и графики 

тригонометрических функций.y  cos x , y  sin x ,y  tg x ,Обратные тригонометрические функции, их 

главные значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие 

системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e и функция y  e
x . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
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Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 
них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 
Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.Виды многогранников. Развертки 

многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность

 правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач.фигур.Площадь сферы. 

             Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации                
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             многогранников и тел вращения. 

             Подобие  в  пространстве.  Отношение объемов  и  площадей  поверхностей подобных 
              Движения  в  пространстве:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно плоскости, центральная           

             симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот 

и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

По годам обучения содержание программы по математике: алгебре и началам 

математического анализа, геометрии на уровень среднего общего образования 

структурировано следующим образом: 

10 класс 

Действительные числа (12ч). Понятие действительного числа. Повторение. Решение 

задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, 

процентов, модулей чисел. Множества чисел. Множества (числовые, геометрических фигур). 

Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, 

равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и 
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несчетные множества. Свойства действительных чисел. 

Функции «дробная часть числа» y ={x} и «целая часть числа» y = [x]. Теоремы о 

приближении действительных чисел рациональными. Модуль числа и его свойства. 

Повторение. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Повторение. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Умозаключения. Обоснования 

и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Законы логики. 

Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, 

основных логических правил. Истинные и ложные высказывания, операции над 

высказываниями. Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Использование комбинаторики. Доказательство числовых неравенств. Виды 

доказательств. Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m. Задачи с целочисленными 

неизвестным 

Рациональные уравнения и неравенства (20ч). Рациональные выражения. Повторение. 

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. Симметрические многочлены. Цепные 

дроби. 

Теорема Ферма о сумме квадратов. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Теорема Виета, теорема Безу. Рациональные уравнения. Повторение. Решение задач 

на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и 

дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Диофантовы уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод 

интервалов для решения неравенств. Повторение. Использование неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Корень степени n (12ч). Понятие функции и ее графика. Функция y = xⁿ. Понятие корня 

степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней 

степени n. Функция y =√х , x ≥ 0 

Степень положительного числа (13ч). Степень с рациональным показателем. Свойства 

степени с рациональным показателем. Понятие предела последовательности. Суммы и ряды, 

методы суммирования и признаки сходимости. Свойства пределов. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Повторение. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии. Число e и функция y = 𝑒 𝑥 Понятие степени с иррациональным 

показателем. Степень с действительным показателем, свойства степени. Показательная 

функция и ее свойства и график. 

Логарифмы (6ч). Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (12ч). Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Уравнения и неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Синус, косинус угла (9ч). Повторение. Решение задач с использованием градусной 

меры угла. Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Определение синуса и 

косинуса угла. Тригонометрические функции чисел и углов. Основные формулы для sin a и 

cos a. Арксинус. Арккосинус. 

Тангенс и котангенс угла (6ч). Определение тангенса и котангенса угла. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Основные формулы для tg a и ctg a. Арктангенс. 

Арккотангенс. 

Формулы сложения (11ч). Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 
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Тригонометрические функции числового аргумента (9ч). Тригонометрические 

функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (12ч). Тригонометрические уравнения. 
Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Введение вспомогательного угла. 

Элементы теории вероятностей (8ч). Повторение. Использование таблиц и диаграмм 

для представления данных. Решение задач на применение описательных характеристик 

числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 

стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Вычисление 

вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. Вероятностное пространство. 

Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения 

вероятностей.Формула полной вероятности. Формула Байеса. Дискретные случайные 

величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Бинарная 

случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры Распределение 

Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры 

нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. Неравенство 

Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. Ковариация 

двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух 

случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. Построение соответствий. Инъективные и 

сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. 

Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

Повторение 18ч 

Некоторые сведения из планиметрии ( 10 часов) 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. 

Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с 

помощью векторов и координат. 

Углы и отрезки связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема Менелая 

и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель - дать учащимся углубленные знания связанные с разделом 

планиметрии. Теоремы об угле между касательной и хордой, об отрезках пересекающихся 

хорд, о квадрате касательной, о свойствах и признаках вписанного и описанного 

четырехугольника. Окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы. Эллипса, 

гиперболы и параболы, выводить их канонические уравнения и изображать эти кривые на 

рисунке. 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия ( 4 часа) 
Основные понятия геометрии в пространстве. Наглядная стереометрия. Призма, 
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параллелепипед, пирамида, тетраэдр. Аксиомы стереометрии и следствия из них.  Понятие об 

аксиоматическом методе. 

Основная цель – сформировать у учащихся представление об аксиоматике 

стериометрии. Познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных 

фигур. Наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Параллельность прямых и плоскостей.( 17 часов) 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Скрещивающиеся 

прямые в пространстве. Угол между ними. Углы в пространстве. Наглядная стереометрия. 

Геометрические места точек в пространстве. Тетраэдр. Виды тетраэдров. Теорема Менелая 

для тетраэдра. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Построение сечений 

многогранников методом следов. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Задачи на построение сечений. 

Основная цель – дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. Сформировать представления учащихся о понятии параллельности 

и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства параллельных прямых и плоскостей, параллельного переноса, параллельного 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной 

проекции. Изучить тетраэдр и параллелепипед. Учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на параллельном проектировании, получают 

необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. ( 19 часов) 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные 

к плоскости. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к  плоскости. Расстояния между фигурами 

в пространстве. Ортогональное проектирование. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. Наклонные и проекции. Теорема 

о трех перпендикулярах. Углы в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярные плоскости. Двугранный  угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед, куб. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Основная цель – дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

Сформировать представления учащихся о понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве, систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, 

познакомить с понятием центрального проектирования и научить изображать 

пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. В данной теме обобщаются 

известные из планиметрии сведения о перпендикулярных прямых. 

Многогранники ( 14 часов) 

Понятие многогранника. Виды многогранников. Теорема Эйлера. Призма. Наклонные 

призмы. Площадь ортогональной проекции. Пирамида. Виды пирамид. Усеченная пирамида. 

Центральное проектирование. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Площади поверхностей 

многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Симметрия в пространстве. Правильные многогранники. Элементы симметрии 

правильных многогранников. Двойственность правильных многогранников. 

Основная цель – сформировать у учащихся представление об основных видах 
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многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. Познакомить 

учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника, рассмотреть теорему 

Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать представления о правильных, 

полуправильных и звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в 

природе в виде кристаллов. Определить многогранник как поверхность, составленная из 

многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют 

многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, и вводятся 

еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). 

Повторение ( 6 часов) 

Основная цель - повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. 

11 класс 

Функции и их графики (9ч). Элементарные функции. Область определения и область 

изменения функции. Множества на координатной плоскости. Ограниченность функции. Нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Повторение. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y = √ . Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, 

отражение относительно координатных осей. Графики функций, содержащих модули. 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Предел функции и непрерывность (5ч). Понятие предела функции. Понятие предела 

функции и точке. Понятие предела функции в бесконечности. Сравнение бесконечно малых и 

бесконечно больших. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. Понятие 

непрерывности функции. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Обратные функции (6ч). Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. 

Графики взаимно обратных функций. Обратные тригонометрические функции, их главные 

значения, свойства и графики. Примеры использования обратных тригонометрических 

функций. 

Производная (11ч). Понятие производной. Производная функции в точке. 

Геометрический и физический смысл производной. Дифференцируемость функции. Правила 

дифференцирования. Производная суммы. Производная разности. Непрерывность функции, 

имеющей производную. Дифференциал. Производная произведения. Производная частного. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Применение 

производной в физике. 

Применение производной (16ч). Максимум и минимум функции. Касательная к 

графику функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и 

убывание функции. Точки экстремума (максимума и минимума). Производные высших 

порядков. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Экстремум функции 

с единственной критической точкой. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. Задачи на максимум и 

минимум. 

Применение производной при решении задач. Асимптоты графика функции. Дробно- 

линейная функция. Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и 

наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. 

Первообразная и интеграл (13ч). Первообразная. Неопределенный интеграл. 

Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Определенный 

интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона- 

Лейбница. Свойства определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Равносильность уравнений и неравенств (4ч). Равносильные преобразования 
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уравнений и неравенств. 

Уравнения-следствия (8ч). Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в 

четную степень. Иррациональные уравнения. Потенцирование логарифмических уравнений. 

Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких 

преобразований, приводящих к уравнению-следствию. 

Равносильность уравнений и неравенств системам (13ч). Решение уравнений с 

помощью систем. Уравнения вида f(α(x)) = f(β(x)). Системы показательных, логарифмических 

и иррациональных уравнений. Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида 

f(α(x)) > f(β(x)). Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Равносильность уравнений на множествах. (7ч). Возведение уравнения в четную 
степень. 

Иррациональные уравнения. Умножение уравнения на функцию. Другие 

преобразования уравнений. Применение нескольких преобразований. 

Равносильность неравенств на множествах (7ч). Возведение неравенств в четную 

степень. 

Умножение неравенства на функцию. Другие преобразования неравенств. 

Применение нескольких преобразований. Нестрогие неравенства. 
 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (5ч). Уравнения с модулями. 

Неравенства с модулями. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5ч). Методы 

решения функциональных уравнений и неравенств. Использование областей существования 

функций. 

Использование неотрицательности функций. Использование ограниченности функций. 

Использование монотонности и экстремумов функций. Использование свойств синуса и 

косинуса. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (9ч). Равносильность систем. 

Система-следствие. Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении систем 

уравнений. 

Комплексные числа. 6часов. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Геометрическая 

интерпретация. Действительная и мнимая части, модуль и аргумент. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы. Комплексно сопряженные числа. Формула Муавра. Основная 

теорема алгебры. Действия с комплексными числами. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. Движения (23ч). Понятие 

вектора. Повторение. Решение задач с помощью векторов и координат. Равенство векторов. 

Сумма векторов,  умножение   вектора  на   число.  Компланарные векторы.  Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Векторы и 

координаты.   Простейшие  задачи   в   координатах.   Угол между  векторами.  Скалярное 

произведение. Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Уравнение сферы. Способы  задания  

 прямой уравнениями. Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов

 и  методом координат. Элементы геометрии масс. Движения в пространстве:

 параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, 

поворот  относительно прямой. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости использованием стереометрических методов. 

Цилиндр, конус и шар (16ч). Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Развертка 

цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Элементы сферической геометрии. Конические сечения.  Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченный конус. Касательные прямые и плоскости. 

Площадь  сферы.  Вписанные  и  описанные сферы.  Касающиеся сферы. Комбинации 
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многогранников и тел вращения. Комбинации тел вращения. 

Объемы тел (17ч). Понятие объема. Аксиомы объема. Объемы многогранников. Объемы тел 

вращения. Перпендикулярное сечение призмы. Вывод формул объемов прямоугольного  

параллелепипеда,  призмы  и  пирамиды.  Формулы   для   нахождения объема тетраэдра. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Теоремы об отношениях объемов. Применение 

объемов при решении задач. Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

Заключительное повторение при подготовке учащихся к итоговой аттестации по 
геометрии (12ч). 

2.2.9. Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования.Интегрированная среда разработки программ на 

выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов 

и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 
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работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- 

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 

и создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе 

– в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
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образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

2.2.10. Физика 

 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. 

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
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Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и  

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 
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физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное 

прямолинейноедвижение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения 

и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 
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колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца 

и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: 
– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 
электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
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– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 
фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 
секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

– исследование остывания воды; 
– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;конструирование рычажных 

весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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По годам обучения содержание программы по физике на уровень среднего общего 

образования структурировано следующим образом: 

Базовый уровень 

10 класс (2ч в неделю, всего 70) 
Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика (26ч) 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики 

– перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Свободное падение тел. Движение с ускорением свободного 

падения. Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и вращательное 

движение твёрдого тела. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 
система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Измерение жёсткости пружины. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Молекулярная физика и термодинамика (16ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика (23ч) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.Постоянный электрический ток. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Фронтальные лабораторные работы: 

7. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

8. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение (4ч) 

11 класс (2ч в неделю, всего 68ч) 

Электродинамика (30ч) 
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Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита. 

2. Исследование явления электромагнитной индукции. 

3. Определение показателя преломления среды. 

4. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 

5. Определение длины световой волны. 

6. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 
фотографиям). 

Основы специальной теории относительности (3ч) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (24ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Фронтальные лабораторные работы: 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

8. Исследование спектра водорода. 

Строение Вселенной (5ч) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 
звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Повторение (6ч) 
10 класс (5ч в неделю, всего 170ч) 

Электродинамика (18ч) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита. 

2. Исследование явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (43ч) 
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Поперечные и продольные 

волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 
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Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Фронтальная лабораторная работа: 

4. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика(25ч) 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Фронтальные лабораторные работы: 

5. Определение показателя преломления среды. 

6. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 

7. Определение длины световой волны. 

Основы специальной теории относительности (5ч) 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (41ч)Предмет и задачи 

квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

9. Исследование спектра водорода. 

10. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 
Строение Вселенной (9ч) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Практикум по решению задач (30ч) 

Повторение (4ч) 

2.2.11. Астрономия. Базовый уровень. 
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Введение в астрономию (1ч) 

Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения. Какие тела заполняют 

Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические 

условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные 

оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия (5ч) 
Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звёзды входят в созвездия 

Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное 

движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как 

строят экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему 

небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое 

движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике. 

Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления 

солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений. 

Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский 

календари. 

Небесная механика (3ч)Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении Солнечной 

системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера. Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физический 

смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта 

к планете и даты стартов. 

Строение солнечной системы (7ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты 

земной группы и планеты - гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и 

Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 
эффекта в формировании климата Земли. 

Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие 

между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий. 

Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. 

Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли 

жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 
Малые тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика движения 

групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца (3ч) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 
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Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный 

источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из 

центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока 

нейтрино от Солнца. 

Звёзды (4ч) 

Основные характеристики звёзд. Определение основных характеристик звёзд: массы, 

светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между 

массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд 

красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. Строение звёзд белых 

карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. 

Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно- 

переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные 

звёзды,кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния 

до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с 

тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и 

ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. 

Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с 

массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. 

Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд 

разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный 

коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. 

Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции 

звёзд. 

Млечный Путь (2ч) 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики (4ч) 

Классификация галактик. Как классифицировали галактики по форме и камертонная 

диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 

смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 
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температура и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи 

в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучения Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

отгорячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 

далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы 

всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения 

масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Обобщающий урок (1ч) 

2.2.12. Химия. Углубленный уровень. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

В соответствии с ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш  химия изучается на  

углубленном   уровне. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 

умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 
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оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных 

программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

По годам обучения содержание программы по химии на уровень среднего общего 

образования структурировано следующим образом:10 класс 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола 

и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 



255 
 

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании 

их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 
органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

11 класса 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-

, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 
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зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно- 

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов 

в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач (10-11 класс): 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя) (10-11 класс): 
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 
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Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 
Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

2.2.13. Биология. Углубленный  уровень. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне 

изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного 

предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

Углубленный  уровень 

Биология как комплекс наук о живой природеБиология как комплексная наука, методы 
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научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний. 

            Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы 

в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 
Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.Структура биосферы. Закономерности 

существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
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Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 
клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 
Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 
Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 
Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

По годам обучения содержание программы по биологии на уровень среднего общего 

образования структурировано следующим образом: 

10 класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы познания (Зч.) 

Тема 1.1. Биология как комплекс наук о живой природе (1ч.) 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2ч.)Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные понятия. 
Биология. Жизнь.Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложно организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 
Биологические системы, основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы.Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства 
живой материи». 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни .Молекулярный уровень( 12 ч.) 

Тема 2.1. Химический состав клетки Неорганические вещества (2 ч.) 
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Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Тема 2.2. Химический состав клетки Органические вещества( 8 ч) 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. АТФ как универсальный аккумулятор энергии. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Нанотехнологии в биологии 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». Основные понятия. 

Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства воды. 

Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты 

(ДНК, РНК). Репликация ДНК. АТФ. 

Тема 2.3 Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.(1 ч) 

Лабораторные и практические работы 
Лабораторная работа № 1«Обнаружение белков с помощью качественной реакции». 

Лабораторная работа №2 «Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы)» 

Раздел 3. Структурные и функциональные основы жизни .Клеточный уровень.(20 час) 

Тема 3.1. Методы изучения клетки. Клеточная теория (1ч) 

Тема3.2  Строение эукариотической клетки. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. 

Основные отличия в строении животной и растительной клеток. Особенности строения 

клеток прокариотов и эукариотов. Прокариотическая клетка: форма, размеры. 

Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки.(7 ч) 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа с.Мальбагуш Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука Тема   3.3   Жизнедеятельность  клетки.  Пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. (6 ч) 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №4 Решение элементарных задач по молекулярной биологии 

Тема 3.4 Деление клетки Митоз. Мейоз. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках Половые клетки. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза.(6ч) 

Заключительный урок ( защита проектов)-1 час 

11 класс 

Раздел 1. Организменный уровень. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

(4ч.) 

Тема 1.1. Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение (1ч.) 

Тема 1.2 Половое размножение у растений и животных . Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. 

Партеногенез. (1 ч) 

Тема 1.3.Онтогенез –индивидуальное развитие организмов Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов.(2 ч) 



261 
 

Раздел 2. Основы генетики.(6 ч) 

Тема 2.1 История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. (1 

ч) 

Тема 2.2.Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические 

основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование.(3 ч.) 

Лабораторная работа №1 Решение генетических задач. 
Тема 2.3. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая.(1 ч) 

Тема 2.4. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. (1ч) 

Раздел 3. Генетика человека (2 ч) 
Тема 3.1.Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. (1 ч) 

Тема 3.2.Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. (1 ч) 

Раздел 4. Основы селекции и биотехнологии (2 ч) 
Тема 4.1.Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, 

генная инженерия. Биобезопасность. (2 ч) 

Раздел 5. Популяционно-видовой уровень. Основные учения об эволюции (8 час) 
Тема 5.1.Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина.(1 ч) 

Тема 5.2 Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 
существования вида и как элементарная единица эволюции. (1 ч) 

Тема 5.3. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно- 

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические 

механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, 

дизруптивная.(2 ч) 

Тема 5.4. Экологическое и географическое видообразование.(1 ч)Тема 5.5. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины 

мира.Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов(3 ч) 
Раздел 6.Антропогенез (1 ч) 

Тема 6.1.Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. (1 ч) 

Раздел 7. Экосистемный уровень .Основы экологии (8 ч) 
Тема 7.1 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 
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Экологическая ниша.(2 ч) 

Тема 7.2 Структура экосистем .Биогеоценоз. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. 

Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Агроценозы, их особенности.(3 ч) 

Тема 7.3 Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли.Роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Загрязнение   биосферы.   Последствия   влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 

развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. (3 ч) 

Лабораторная работа №2 Оценка антропогенных изменений в природе. 

Раздел 8.Биосферный уровень. Эволюция биосферы (3 ч) 

Тема 8.1 Гипотезы происхождения жизни на Земле. (1 ч) 

Тема 8.2 Основные этапы эволюции биосферы Земли. (1ч) 

Тема 8.3 Обобщение по теме Эволюция 

2.2.14. Физическая культура. Базовый уровень 

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана с целью сохранения 

единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 

образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 

годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания программа не 

сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие 

возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного 

процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно- оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.Учебный предмет «Физическая культура» изучается на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями среднего общего 

образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ 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. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
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выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

По годам обучения содержание программы по физической культуре на уровень среднего 

общего образования структурировано следующим образом: 

10 класс 

Физическая культура и здоровый образ жизни. 

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе. Спорт и спортивная 

подготовка.Техника движений и ее основные показатели. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. 

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. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
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организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Прикладные аспекты Самбо. Возможности 

системы Самбо как основы самозащиты, выживания в современном мегаполисе, подготовка 

к службе в Российской армии и силовых структурах (юноши). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания,ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжки в длину и в высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приёмы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приёмы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Модуль 1. Спортивные игры 

Футбол. 

Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней и 

внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета. Удары по мячу головой в прыжке, лбом с 

места, боковой частью головы. Остановки катящегося мяча: внутренней стороной стопы, 

подошвой, внешней стороной стопы. Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками. 

Обманные движения (финты). Отбор мяча: перехватом, толчком, подкатом. Вбрасывание 
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мяча. Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в падении. Отбивание мяча одной и двумя руками. 

Удар по мячу одним или двумя кулаками. Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками. 

Освоение тактических действий. Индивидуальная, групповая и командная тактика. Эстафеты, 

учебные игры, спортивные игры. 

Баскетбол. 
Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча двумя и 

одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола; в простых 

и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ведение мяча на 

месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и направления, по 

зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и 

с сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; 

бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Нападение. Атака корзины. Защита. 

Игровые взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Учебные игры на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча. 

Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Модуль 2. Самбо 

Гимнастика. 

Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из 

шести элементов, включающие длинный кувырок вперёд через препятствие, переворот боком 

и акробатические элементы. Опорные прыжки юноши: прыжок ноги врозь через коня (в 

длину); девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину), девушки: с косого разбега махом одной, толчком другой прыжок углом через коня. 

Из виса подъем переворотом в упор силой, из виса подъем силой в упор, вис, согнувшись, 

прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на 

плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, из упора согнувшись наруках подъем 

разгибом в сед ноги врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с помощью (без помощи) 

ног. Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на  гимнастической  стенке,  гимнастических  снарядах. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и оборудования. 

Самбо «Самозащита» (юноши) 

Повторение специально-подготовительных упражнений, изученных на предыдущих 

этапах подготовки. Совершенствование различных приёмов самостраховки в усложнённых 

условиях: в движении, с повышением высоты падений, на точность приземления, с 

ограничением возможностей (без рук, связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приёмами 

самостраховки на твердом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. Использование 
упражнений в парах и тройках. 

Совершенствование приёмов Самбо в положении лёжа и бросков, изученных на 

предыдущих этапах подготовки. 

Ознакомление и разучивание приёмов Самозащиты: освобождение от захватов в стойке 

и положении лежа: от захватов одной рукой (спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота 

одежды; от захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов 

одежды, ног; освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; 

освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, 

поясом (спереди, сзади, сбоку). 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. 
Моделирование ситуаций самозащиты. 

Правила и основные элементы национальной борьбы «Куреш». 
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Модуль 3. Легкая атлетика 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование техники бега на 

спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учётом времени. Совершенствование техники 

«выбегания» из различных стартовых положений и стартового разгона; пробегания 

спринтерской дистанции (стартовый разгон, удержание скорости, финиширование); 

эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным (приём -передача эстафетной 

палочки; вбегание и выбегание из «коридора»). Совершенствование техники барьерного бега 

(на время); преодоления вертикальных препятствий различной высоты. Отработка 

тактических приёмов бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование техники 

прыжка в длину с места и разбега (на результат); прыжка в высоту с разбега. 

Совершенствование техники метания снаряда (на результат). Полоса препятствий 

включающая преодоление различных препятствий и закрепление полученных 

легкоатлетических навыков. 

Игры-задания с использованием элементов спортивных игр: баскетбол, футбол и гандбол. 

Модуль 4. Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах по учебной лыжне (лыжной трассе, по равнинной и 

пересеченной местности). Имитационные упражнения, выполняющиеся без приспособлений; 

с приспособлениями. Скользящий шаг. Передвижение на лыжах классическим ходом: 

(попеременными ходами – двушажным и четырёхшажным; одновременными ходами – 

бесшажным, одношажным и двухшажным). Передвижение на лыжах коньковым ходом: 

одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без 

махов); одновременный одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый 

ход. Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных элементов 

классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. 

Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. 

Торможение «плугом», «упором», «поворотом»,соскальзыванием, падением. Повороты на 

месте и в движении. Спуски, подъемы, торможения. Эстафеты, игры - соревнования, 

спортивные игры, игры – задания 

Модуль 5. Плавание 

Общая физическая подготовка на воде включает упражнения идентичные предыдущим 

этапам подготовки включая элементы водного поло, спортивных и подвижных игр. 

Углубленное изучение техники стартов и поворотов. Углубленное изучение техники 

спортивных способов плавания (кроль на груди, на спине; брасс). Разучивание техники 

плавания - баттерфляй. Обучение согласованному синхронному движению руками и ногами, 

волнообразным движения всего тела. Углубленное изучение прикладных способов плавания 

и транспортировки утопающего. 

Модуль 6. Модуль, отражающий национальные, региональные и этнокультурные 

особенности 

Учебные игры, спортивные и подвижные игры, эстафеты. 

11 класса 

Физическая культура и здоровый образ жизни. 

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе. Спорт и спортивная подготовка. 

Техника движений и ее основные показатели. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 
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телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. 

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. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Прикладные аспекты Самбо. Возможности 

системы Самбо как основы самозащиты, выживания в современном мегаполисе, подготовка 

к службе в Российской армии и силовых структурах (юноши). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания.Современные фитнес-программы, 

направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 

и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжки в длину и в высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 
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плавание; технические приёмы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приёмы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Модуль 1. Спортивные игры 

Футбол. 

Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней и 

внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета. Удары по мячу головой в прыжке, лбом с 

места, боковой частью головы. Остановки катящегося мяча: внутренней стороной стопы, 

подошвой, внешней стороной стопы. Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками. 

Обманные движения (финты). Отбор мяча: перехватом, толчком, подкатом. Вбрасывание 

мяча. Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в падении. Отбивание мяча одной и двумя руками. 

Удар по мячу одним или двумя кулаками. Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками. 

Освоение тактических действий. Индивидуальная, групповая и командная тактика. Эстафеты, 

учебные игры, спортивные игры. 

Баскетбол. 

Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча двумя и 

одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола; в простых 

и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ведение мяча на 

месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока инаправления, по 

зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и 

с сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; 

бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Нападение. Атака корзины. Защита. 

Игровые взаимодействия на одно и два кольца. Игра  по упрощенным правилам баскетбола. 

Учебные игры на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча. 

Волейбол. 
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Модуль 2. Самбо 

Гимнастика. 

Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из 

шести элементов, включающие длинный кувырок вперёд через препятствие, переворот боком 

и акробатические элементы. Опорные прыжки юноши: прыжок ноги врозь через коня (в 

длину); девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину), девушки: с косого разбега махом одной, толчком другой прыжок углом через коня. 

Из виса подъем переворотом в упор силой, из виса подъем силой в упор, вис, согнувшись, 

прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на 

плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, из упора согнувшись на руках подъем 

разгибом в сед ноги врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с помощью (без помощи) 

ног. Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на  гимнастической  стенке,  гимнастических  снарядах. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и оборудования. 

Самбо «Самозащита» (юноши) 

Повторение специально-подготовительных упражнений, изученных на предыдущих 

этапах подготовки. Совершенствование различных приёмов самостраховки в усложнённых 

условиях: в движении, с повышением высоты падений, на точность приземления, с 

ограничением возможностей (без рук, связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приёмами 

самостраховки на твердом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного зала). 



269 
 

Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. Использование 

упражнений в парах и тройках. 

Совершенствование приёмов Самбо в положении лёжа и бросков, изученных на 
предыдущих этапах подготовки. 

Ознакомление и разучивание приёмов Самозащиты: освобождение от захватов в стойке 

и положении лежа: от захватов одной рукой (спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота 

одежды; от захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов 

одежды, ног; освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; 

освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, 

поясом (спереди, сзади, сбоку). 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. 

Моделирование ситуаций самозащиты. 

Правила и основные элементы национальной борьбы «Куреш». 

Модуль 3. Легкая атлетика 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование техники бега на 
спринтерских  дистанциях  (60,   100   м)   с   учётом  времени.   Совершенствование  техники 

«выбегания»   из   различных   стартовых   положений   и   стартового   разгона;   

пробеганияспринтерской дистанции (стартовый разгон, удержание скорости, 

финиширование); эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным (приём -

передача эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «коридора»). Совершенствование 

техники барьерного бега (на время); преодоления вертикальных препятствий различной 

высоты. Отработка тактических приёмов бега на средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места и разбега (на результат); прыжка в высоту 

с разбега. Совершенствование техники метания снаряда (на результат). Полоса препятствий 

включающая преодоление различных препятствий и закрепление полученных 

легкоатлетических навыков. 

Игры-задания с использованием элементов спортивных игр: баскетбол, футбол и гандбол. 

Модуль 4. Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах по учебной лыжне (лыжной трассе, по равнинной и 

пересеченной местности). Имитационные упражнения, выполняющиеся без приспособлений; 

с приспособлениями. Скользящий шаг. Передвижение на лыжах классическим ходом: 

(попеременными ходами – двушажным и четырёхшажным; одновременными ходами – 

бесшажным, одношажным и двухшажным). Передвижение на лыжах коньковым ходом: 

одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без 

махов); одновременный одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый 

ход. Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных элементов 

классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. 

Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. 

Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на 

месте и в движении. Спуски, подъемы, торможения. Эстафеты, игры - соревнования, 

спортивные игры, игры – задания 

Модуль 5. Плавание 

Общая физическая подготовка на воде включает упражнения идентичные предыдущим 

этапам подготовки включая элементы водного поло, спортивных и подвижных игр. 

Углубленное изучение техники стартов и поворотов. Углубленное изучение техники 

спортивных способов плавания (кроль на груди, на спине; брасс). Разучивание техники 

плавания - баттерфляй. Обучение согласованному синхронному движению руками и ногами, 

волнообразным движения всего тела. Углубленное изучение прикладных способов плавания 

и транспортировки утопающего. 

Модуль 6. Модуль, отражающий национальные, региональные и этнокультурные 

особенности 

Учебные игры, спортивные и подвижные игры, эстафеты. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне среднего 

образования 
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Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти 

особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств. 

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные 

способности и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия 

для его роста. Результат применения индивидуального подхода на уроках физической 

культуры полностью зависит от профессиональной компетентности и методического 

мастерства учителя. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья 

осуществляют с помощью: 

Общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию 

груднойклетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные 

группы спины, живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; 

упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для 

совершенствования координации движений и улучшения осанки); корригирующие 

упражнения, направленные на восстановление правильного положения позвоночника, 

грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для 

снижения тонуса мышц, создания условий отдыха). 

Дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и 

туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых 

движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать 

задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным. 

Оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр 

малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного 

мяча, дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) 

интенсивности. Спортивные игры проводят по общим облегченным правилам с подбором 

партнеров с одинаковой физической подготовленностью. 

Спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, 

ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, езда на  велосипеде. 

Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и 

категории обучающихся. 

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений. 

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и 

задержкой дыхания. 

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с 
преодолением препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления обучающихся, и регулировать её в процессе занятия. 

2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны 
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и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях.Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает 

вопросы, связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных 

хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием 

и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 
– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России 

и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 
– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 
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службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся 

с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
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противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности 

и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС 

РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и 

ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при 

обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 
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топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойсковогозащитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок 

подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

2.2.16. Биофизика 

Введение. Предмет и методы биофизики. Биофизические методы в экологическом 

мониторинге. Энтропия биосистем.   Энергетика клетки. Кинематика клеточных процессов. 

Биофизика мембран. Мембранный транспорт. Молекулярные преобразователи энергии в живой 

клетке.  

 Электрические явления в живых организмах и воздействие электричества   на живые 

организмы. Мембранная разность потенциалов.   Биопотенциалы покоя и действия. Механизм 

передачи возбуждения по аксону.     Биофизика нервного импульса. Передача сигнала по 

нервному окончанию. Эстафетная передача регуляторного сигнала. Механизм сокращения 

мышцы: поперечно-полосатая скелетная и гладкая мускулатура. Автоматия сердца, проводящая 

система. Нарушение энергообразования в клетках сердечной мышцы: причины и следствия. 

Методы регистрации биопотенциалов. Диагностические методы: электрокардиография. 

Электроэнцефалография, электромиография. Использование электрических явлений для 

решения жизненно важных функций в природе. Действие электрического поля на биообъекты. 

Действие переменного тока на организм животного. Методы исследования биообъектов током: 

реография, реоэнцефалография, реопульманография. Биофизика поражения электричеством. 

Физиологические механизмы действия переменного тока. Понятие дефибриляции сердечной 

деятельности. Электронаркоз. Электричество у растений. 

Биофизика оптического излучения. Природа света. Источники света.       Физические и 

биологические свойства оптического излучения. Видимый свет. Инфракрасное излучение. 

Биологическое действие ИК- излучения. Биологическое действие УФ-излучения Пигменты, 

оптика листа и состояние растений. Как свет регулирует жизнь растений. Фотосинтез как 

основной фотоэнергетический процесс на Земле Эволюция фотосинтетической системы. Как мы 

видим. Глаз как оптическая система. Молекулярные механизмы зрения. Фоторегуляторные 

системы Особенности передачи внешних сигналов у одноклеточных и многоклеточных 

организмов Свечение в биосистемах. Биолюминесценция. Фотодинамическое действие света. 

Оптические приборы в медицине.   

Радиационная биофизика.  Введение в радиационную биологию. Виды ионизирующего 

излучения.  Окружающая радиационная среда. Поглощение излучения тканями организма. 

Внешнее и внутреннее облучение организма. Биологические последствия радиации: изменения в 

соматических клетках, приводящие к возникновению рака, лейкозы, влияние на зародыш и плод; 

смерть в момент  облучения. Генетические последствия радиации. Генетически значимая доза 

облучения. Радиопротекторы. Естественная радиация, ее источники. Излучение в медицине. 

Диагностика: рентгенологическое обследование, компьютерная томография. Радиоизотопная 

медицина.   Лучевая терапия. Химическая защита от лучевого поражения. Атомная энергетика. 

Преимущества и недостатки атомной энергетики.  Риск и проблемы, связанные с использованием 

атомных реакторов. Использование радиации в селекции.  

Гемодинамика.  Физические основы гемодинамики.   Виды давлений.  Работа по 

преодолению сил внутреннего трения потока жидкости Плотность и относительная вязкость 

крови. Движение эритроцитов в сосудистой системе. Скорость оседания эритроцитов. Сердце как 
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механическая система. Фазы сокращения сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений 

от массы животного. Систолический объем. Работа сердца. Расчет работы сердца при нагрузке.    

Биофизические закономерности движения крови в сердечно-сосудистой системе. Пульсовая 

волна. Давление крови в сосудистой системе человека. Методы измерения давления крови. 

Регуляция артериального давления и механизмы саморегуляции. 

Биоакустика.  Звук как физическое и  как психофизиологическое явление.     Источники звука. 

Громкость звука. Пороги звукового ощущения человека и животных. Биофизические основы 

звукоизлучения в живом мире. Слуховой аппарат млекопитающих. Особенности слухового 

аппарата птиц и рыб. Шум как стресс - фактор, его влияние на живой организм. Борьба с шумом.    

Акустические методы в медицине и ветеринарии. Ультразвук (УЗ). Методы его получения и 

регистрации. Физические свойства УЗ.     Действие УЗ на биологические объекты. Использование 

УЗ в хирургии, терапии и диагностике. Инфразвук (ИЗ). Источники ИЗ и его свойства. 

Биологическое действие ИЗ.  

Космическая медицина.   Факторы, влияющие на организм человека во внеземном 

пространстве. Изменения в функционировании организма, разных систем органов в невесомости 

при длительном пребывании в космосе. Адаптация к условиям невесомости.   

 

 

2.2.17. Индивидуальный проект 

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» на уровень среднего общего 

образования. 

 
 

10 класс 

Введение 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности. 

Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и 

защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. 

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах.Работа 

в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 
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библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов 

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры 

при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся Средней школы 

с.Мальбагуш при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся Средней школы с.Мальбагуш 

(далее – Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно- 

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования Средней школы с.Мальбагуш являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации. 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является 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. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 

своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности 

к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 
национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования 

<…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения;обеспечение защиты прав и соблюдение законных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 

ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа 

в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое);- детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 
– выраженной  в  поведении  нравственной позиции,  в том  числе способности  к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 
– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 
отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений 

с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:формирование российской 

гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
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конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 
осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 
добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 

и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.Для осуществления 

воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, 

своему здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования 

используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 
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– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- 

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются:познавательная, игровая, предметно-

практическая, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
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II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность Средней школы с.Мальбагуш  представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни Средней школы с.Мальбагуш определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 

Средней школы с.Мальбагуш, родительского сообщества, общественности. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров Средней школы  с.Мальбагуш элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется 

в рамках их участия:в общественных объединениях, где происходит содействие реализации 

и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды Средней школы с.Мальбагуш и социальной среды 

путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в Средней школе с.Мальбагуш и в 

родном городе; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда Средней школы с.Мальбагуш, микрорайона, социальная среда родного 

города и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников Средней школы с.Мальбагуш, родителей, 
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представителей различных организаций и общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 
по реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
– деятельность в органах ученического самоуправления; 
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне Средней школы с.Мальбагуш; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в Средней школе с.Мальбагуш и за ее пределами; 

– организация   и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций;участие в проектах образовательных и 

общественных организаций. 

II.3.6. Описание методов и форм профессиональной ориентации в Средней школе 

с.Мальбагуш 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в Средней школе с.Мальбагуш 

являются следующие. 
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок, на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность 

свободно передвигаться по территории от площадки к площадке в произвольном порядке. В 
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«Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы в Средней школе 

с.Мальбагуш  реализуются в рамках проведения «Дня дублера». 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 

к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

II.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организациязанятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 
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динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон  риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование

 возможностей  профильных   организаций  – медицинских, правоохранительных,

 социальных  и др. Профилактика  чаще   всего   связана с 

предупреждением  употребления психоактивных  веществ обучающимися,  а также с 

проблемами детского  дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе  профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. В средней школе 

с.Мальбагуш реализуются в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в Средней школе 

с.Мальбагуш, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

видыфизкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

осуществляется интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 
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влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа. 

II.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к Средней школе с.Мальбагуш на 

физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности Средней школы с.Мальбагуш; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни Средней школы с.Мальбагуш; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками Средней школы с.Мальбагуш 

родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса Средней школе 

с.Мальбагуш, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

С этой целью в Средней школе с.Мальбагуш принята и реализуется программа 

«Родительский всеобуч» и программа взаимодействия семьи и школы «Мы вместе. Мы 

можем» 

II.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.Результаты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
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осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
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психологического комфорта, информационной безопасности. 

II.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности Средней школы 

с.Мальбагуш по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в Средней школе с.Мальбагуш сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды Средней школы с.Мальбагуш, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций,  родителей, общественности 

и др. к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в Средней школе с.Мальбагуш, ученическом 

классе; уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 

межличностных отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 
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– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в Средней 

школе с.Мальбагуш, ученическом классе; учет возрастных особенностей, традиций Средней 

школы с.Мальбагуш, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни Средней школы 

с.Мальбагуш (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации Средней школой с.Мальбагуш задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

II.4. Программа воспитания и социализации обучающихся Средней школы с.Мальбагуш 

при получении среднего общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Рабочей программы воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Мальбагуш  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (далее – Рабочая программа 

воспитания) являются: 

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

Федерации» (с внесенными изменениями по вопросам воспитания обучающихся), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, - методические рекомендации «Примерная программа воспитания», 

утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию и примерный календарный план воспитательной 

работы. 

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
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правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально- значимой 

деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ Средней школы села Мальбагуш и осуществляется на основе включаемых в 

соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик 

осуществляемой средней школе с.Мальбагуш воспитательной работы по соответствующей 

основной образовательной программе: цель, задачи, основные направления и темы 

воспитательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания, включая 

использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей), подходы и индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей 

обучающихся, показатели эффективности воспитательной работы. 

Срок освоения программы – 5 лет: на 2020/21-2024/2025 уч. гг. Содержание 
разделов Рабочей программы воспитания Средней школы села Мальбагуш: 

1 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 
2 Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

5 План-сетка воспитательной работы на учебный год 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

С.МАЛЬБАГУШ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Данная Рабочая программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

средней школе с.Мальбагуш.Процесс воспитания в средней школе с.Мальбагуш основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- решением воспитательных задач в средней школе с.Мальбагуш занимаются – 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, педагог-психолог, 

педагоги- организаторы, педагоги дополнительного образования. Ключевой фигурой 

воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек. 

Цель воспитания в средней школе с.Мальбагуш – личностное развитие школьников, 
проявляющееся:в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

1) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

2) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты уровня среднего общего образования - приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
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в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.ВИДЫ, ФОРМЫ И 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Общешкольные коллективно-творческие дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и  взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

В средней школе с.Мальбагуш используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, духовно- 

нравственной, гражданско-патриотической, правовой, трудовой, здоровьесберегающей 

направленности, культуры безопасности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 
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включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, духовно- 

нравственной, гражданско-патриотической, правовой, трудовой, здоровьесберегающей 

направленности, культуры безопасности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

 торжественные посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 Дни самоуправления «День Дублера». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активноеучастие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных,  спортивных, развлекательных 

мероприятий школьного, городского и республиканского (встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 
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техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных,  спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского уровня); 

 шефство над учителями-ветеранами, ветеранами и пенсионерами микрорайона 

школы, реабилитационным Центром “Возрождение», дошкольными учреждениями 

микрорайона школы, привлечение школьников к совместной работе с учреждениями в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями 

или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы;вожатская деятельность с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, мероприятий, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории, уход за 
памятниками и могилами ВОВ, располагающиеся в микрорайоне школы, работа по 

сохранению скверов, парков и родников города. 

2.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, здоровьесберегающей, правовой, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
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поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем и родителями в начале каждого года планируют их, а в конце года 

 вместе анализируют свои успехи и неудачи. Ученик совместно с классным 

руководителем и родителями составляют «План развития личности».коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

 организация родительских собраний, всеобучей, Форумов и конференции, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим,гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
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демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся «Совет старшеклассников», 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
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направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами);

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;

3.6. через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.Модуль «Профориентация» 

В школе созданы и функционируют классы педагогической направленности (10-11 

классы). Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего, в том числе на ориентира на профессию педагога;

 профориентационные пробы, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах;

 организация в каникулярное время и на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
Школу вожатского мастерства, где школьники могут глубже познакомитьсяс профессие 
педагога, развивать в себе соответствующие умения и навыки.

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных элективных курсов 
по предметам, включенных в основную образовательную программу школы

. На индивидуальном уровне: 

 совместно с классным руководителем, ребенком и его родителем составление

«Траектории индивидуального образовательного маршрута», корректировка маршрута в 

начале каждого года. 
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 индивидуальное собеседование администрацией школы, школьным психологом, 

классным руководителем, с учениками старших классов и их родителями на предмет 

дальнейшего образовательного маршрута подростка.

3.7. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержкатворческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

редакционный Совет класса, Совет старшеклассников и консультирующих их 

взрослых (классный руководитель, руководитель кружка, заместитель директора по 

воспитательной работе) представляют информацию о наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления. Школьные медиа группы сопровождают все 

воспитательные мероприятия. Информация обо всех проводимых школьных мероприятиях в 

представлены на официальном сайте школы, ,  в газете «Маяк»,  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

 Ообщешкольный родительский комитет, Попечительский совет школы, Совет 
отцов участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения;

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;семейный всеобуч, на 
котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей;

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей.
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3. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся классов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

В своем анализе классные руководители должны раскрыть следующие вопросы: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 
заминувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, и над какими проблемами предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние воспитательной работы организуемой в школе. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых, в том числе критериями являются: 

- качество существующего в школе ученического самоуправления и работы Детского 
движения; 

- качество организуемых и проводимых в школе общешкольных ключевых дел по 

направлениям духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, 

экологического воспитания, здоровьесберегающего воспитания и охраны здоровья, 

трудового воспитания и профориентационной работы; 

- качество проводимых в образовательной организации работы по профилактике 

асоциального поведения подростков, правонарушений и безнадзорности учащихся, 

реализации программ по безопасности дорожного движения, по противопожарной 

безопасности, по обучению учеников навыкам безопасного поведения; 

- качество реализации личностно-развивающего потенциала школьников в рамках 
внеурочной деятельности и дополнительного образования; 
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- качество работы школьного медиа; 

- работа с родителями, качеством взаимодействия образовательной организации и 

семей обучающихся, совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством работы школьного методического объединения классных руководителей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

привлечением педагогов-организаторов, классных руководителей, школьного ученического 

самоуправления, Совета родителей и Совета учащихся. 

Способами получения информации о состоянии воспитательной работы могут быть: 

- собеседования педагогами-организаторами, классными руководителями, учителями- 

предметниками, педагогами дополнительного образования, представителями родительских 

комитетов классов, Советом родителей, лидерами ученического самоуправления и детского 

движения; 

- посещение уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, курсов внеурочной 

деятельности, кружков и секции дополнительного образования; 

- самоотчеты классных руководителей, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования; 

- мониторинг качества деятельности воспитательной службы по профилактике 

правонарушений среди подростков и анализ его результатов; 

- анализ результативности участия учащихся, педагогов в конкурсном движении в 
рамках реализации воспитательных программ; 

- результаты проектной деятельности классов, проводимой в рамках реализации 

воспитательных программ; 

- публикации о проведенных мероприятиях в СМИ, электронных и печатных 
изданиях. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в средней школе с.Мальбагуш воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и цели и задачи школы на следующий год. 

ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ КЛАССОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

План воспитательной работы составлен согласно воспитательной программе школы, 

программам внеурочной деятельности школы, программам дополнительного образования, 

планам всероссийских и республиканских образовательных событий, тематических уроков, 

посвященных памятным датам, планам муниципальных мероприятий. 

Каждый месяц имеет свою тематику: 

Сентябрь - Месяц безопасности. Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Октябрь Месяц семейных ценностей Девиз месяца «Загляните в семейный альбом» 

Ноябрь Девиз месяца: «Здоровье в наших руках!» 

Декабрь Девиз месяца: «Я гражданин России!» 

Январь Девиз месяца: «Выбор профессии – серьезное дело» 

Февраль Девиз месяца: «Я служу России» 

Март Девиз месяца: «Твори добро» 

Апрель Девиз месяца: «Общее дело» 

Май Девиз месяца «Это гордое слово – наша Победа!» 

Июнь Девиз месяца: «Я люблю тебя, Россия! 

 ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
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МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 Дела Классы Сроки Ответственные 

В течение учебного года 

1 Классные встречи 
«Вектор развития», 

«Билет в будущее» 

10-11 В течение 

года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги- 

организаторы, классные 
руководители 

2 Педагогические пробы 10-11 В течение 
года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги- 

организаторы, классные 
руководители 

3 Экологические уроки 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

4 Профилактические 
мероприятия «Внимание 

– дети!» 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

5 «Уроки  Победы», 

мероприятия 

посвященные   Дню 

Победы в  Великой 
Отечественной войне 

10-11 В течение 
года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

6 Профессиографические 

экскурсии 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, 
классные руководители 

 

.7 

Дни воинской славы 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги- 

организаторы, классные 
руководители 

 

8. 
Посещение Болгарского 

музея-заповедника и 

острова-града   Свияжск, 

культурно- 

исторического 

комплекса  г.Елабуги, 

Казани. Посещение 

театров, музеев, 

библиотек, культурных 

центров        города        и 
республики 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

 

9. 
Физкультурно- 

спортивные и 

оздоровительные 

мероприятия 

10-11 В течение 

года 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

 

10. 
Персональная выставка 
учащихся школы 

10-11 В течение 
года 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

11. 
Проект Открытая 

библиотека «Читающая 

школа» 

10-11 В течение 

года 

Школьный библиотекарь, 

классные руководители 
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12. 
Предметные Недели 10-11 В течение 

года 
Учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования 

 

13. 
Школа вожатского 

мастерства 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Месяц безопасности. Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

14. 

Всероссийский День 

знаний «Урок Мира. 

Уроки толерантности». 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

 

15. 
3 по 20 сентября – 

Единый 

республиканский урок 

«Экстремизму – нет!» 

Уроки - памяти «Беслан, 

мы помним» 

Педагогические пробы 

«Единый час духовности 

«Голубь мира» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

 

16. 
Добровольческая акция 

«Эстафета добрых дел» 
Добровольческая акция 

«Зеленый лист» 

10-11 сентябрь ЗД ВР, педагоги – организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

17. 

Посвящение в 

первоклассников в 
ученики  средней  школы 

с.Мальбагуш 

10 сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители Совет 
старшеклассников 

Месяц семейных ценностей ««Загляните в семейный альбом» 
 Декада, посвященная 10-11 октябрь Заместитель директора по 

18. Международному дню 

пожилого человека 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

пожилых людей 

  воспитательной работе, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

 

19. 
4 октября – День 

гражданской обороны 

Урок безопасности, 

подготовки к действиям в

  условиях 

экстремальных и 
опасных ситуации 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, учитель ОБЖ 

 

20. 
Всероссийская 

добровольческая акция 
«Осенняя неделя добра» 

10 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

 

21. 
5 октября – концертная 

программа и 

поздравление  учителей 
ветеранов «Дорогим 
Учителям» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

 

22. 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

10 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, Совет 
старшеклассников 
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23. 
День самоуправления 
«День дублера» 

10-11 кл октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, учителя- 

предметники 

 

24. 
30 октября   - 

Всероссийский  урок 

безопасности 

школьников в  сети 
Интернет 

10 кл октябрь Классные руководители, учитель 
информатики 

 

25. 
Форум Российского 
движения школьников 

10 октябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе, педагоги – 

организаторы 

Девиз месяца: «Здоровье в наших руках!» 

 

26. 
Республиканский Форум 

Детских общественных 

организации 

10 ноябрь 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги – 

организаторы 

 

27. 
День народного единства 10-11 ноябрь Классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

учителя истории о 

обществознания 

 

28. 
25 ноября – День матери 
в России 

10-11 ноябрь Совет старшеклассников 

 

29. 

Марафон мероприятий 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги – 

организаторы, Совет школы 
Девиз месяца: «Я гражданин России!» 

 

30. 

Тематические классные 

часы «1 декабря – 

Всемирный  день борьбы 

10-11 декабрь классные руководители, учителя- 

предметники, медицинский 

работник школы, Совет учащихся 
 со СПИДом»    

 

31 
День прав человека «Я – 

гражданин России» 

Зимняя серия 

интеллектуальной  игры 
«Что? Где? Когда?» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, Совет 

старшеклассников 

 

32 
12 декабря  – 

Парламентские уроки, 

посвящённые Дню 
Конституции РФ 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, учителя истории 

 

33 
Конкурс 

информационно- 

социальных 

видеороликов «Ребенок в 

мире прав» 

10 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет школы 

 

34 
Добровольческая акция 
«Зеленый лист» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет 
старшеклассников 

 

36 
Конкурс Новогодних 

Арт-объектов 

10 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет 

старшеклассников 
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Девиз месяца: «Выбор профессии – серьезное дело» 

 

37 
Профориентационный 
марафон «Карьерный 

навигатор» 

10-11 январь Учителя- предметники, педагоги 
дополнительного образования 

 

38 
Педагогические пробы 
«Мини-экспедиция для 

младших школьников 

«Преданья старины 

глубокой» по 

историческим местам 

родного города» 

10-11 январь Классные руководители, 

дополнительного образования 

 

39 
Активная суббота 

Конкурс социально- 

значимых проектов 

«Наша инициатива» 

10-11 январь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет школы 

 

40 
27 января – Уроки, 

посвященные Дню 

памяти жертв Холокоста 

10-11 январь Классные руководители, учителя 

истории 

 

41 
27 января - День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

10-11 январь Классные руководители, учителя 

истории 

 

42 
Конкурс вожатского 

мастерства 

«Замечательный 
вожатый» 

10 январь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 
организаторы, Совет школы 

Девиз месяца: «Я служу России» 

 

43 
8 февраля - Уроки, 
посвященные   Дню 
российской науки 

10-11 Февраль классные руководители, учителя- 
предметники 

 

44 
Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

защитников Отечества 

Классные встречи 

«Профессия – Родину 

защищать» 

Соревнования 
«Армейские будни» 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 

45 
Марш Памяти 
2 февраля - День 

разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистких войск в ходе 

Сталинградской битвы 

15 февраля – День памяти 
о россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами Отечества 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, учителя истории 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 
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46 
1 марта – 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

10 Март Классные рук-ли, учителя 

биологии, химии, обществознания 

 

47 
Активная суббота 

Празднично-игровая 

программа «Масленица» 

10 Март Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 
организаторы, Совет школы 

 

48 
Концертная программа 

«С праздником 8 

Марта!» 

10 Март Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 
организаторы, Совет школы 

 

49 
Декада педагогических 

проб «День Дублера» 

10-11 Март учителя предметники 

Девиз месяца: «Добрый Татарстан» 

 

50 
Марафон мероприятий 
«Эковесна» 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги 
дополнительного образования 

 

51 
Педагогические пробы 

Гагаринский  урок 

«Космос-это мы» 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, учителя физики 

 

52 
21 апреля - Уроки, 

посвященные Дню 

местного 
самоуправления 

10-11 Апрель ЗД ВР, педагоги – организаторы, 

Совет школы 

 

53 
30 апреля – День 
пожарной охраны. 

10-11 Апрель Заместитель директора по 
воспитательной  работе,  классные 

 Тематические уроки 

ОБЖ 

  руководители, учитель ОБЖ 

 

54 
Уроки мужества, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне с 

приглашением ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей 

войны. 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги 

дополнительно образования 

Девиз месяца «Это гордое слово – наша Победа!» 
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55 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

Концерт «День Великой 

Победы» 

Встреча с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла 

«Войны священные 

страницы навеки в 

памяти людской» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Добровольческая акция 

«Марафон добрых дел» 

Марафон «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

Митинг «Помним. 

Благодарим», акция 

«Бессмертный полк» 

Всероссиийская акция 
«Вахта памяти» 

10-11 Май Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги- 

организаторы, Совет 

старшеклассников 

 

56 
Педагогические пробы 
19 мая – Мероприятия, 

посвященные дню 

Пионерии 

10 Май Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет 

старшеклассников 

 

57 
Церемония награждения 
«Любимец муз» 

10-11 Май ЗД УВР, ЗД ВР, кл. рук., педагоги 
– организаторы 

 

58 
24 мая –  День 

славянской 

письменности    и 

культуры. Литературно- 

музыкальные  вечера: 

«Славянское  культурное 
наследие» 

10 Май Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет 

старшеклассников 

Девиз месяца: «Я люблю тебя, Россия!» 

 

59 
6  июня  –  День Русского 
языка – Пушкинский 

10 Июнь Начальник школьного детского 
лагеря, кл. рук. 
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 день России    

 

60 
12 июня – День России 10 Июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет 
старшеклассников 

 

61 
22 июня – День памяти и 

скорби 

10 Июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет 

старшеклассников 

 

62 
Экскурсии «Ожерелье 

Татарстана» 

10 Июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет 
старшеклассников 

 

63 

Выпускной бал 11 Июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги – 

организаторы, Совет 

старшеклассников 
 
 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Направление работ Классы сроки Ответственный 

Выбор Совета 
старшеклассников» 

учащихся «Совет 10-11 сентябрь ЗД ВР, 
организаторы 

педагоги- 

Организация работы Совета старост. 10-11 В течение 
года 

ЗД ВР, 
организаторы 

педагоги- 

Работа постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) 

10-11 В течение 

года 

ЗД ВР, 
организаторы 

педагоги- 

Деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций 

10-11 В течение 

года 

ЗД ВР, 

организаторы 

педагоги- 

Деятельность созданной из наиболее 

авторитетных  старшеклассников 

группы по  урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе. 

10 В течение 

года 

ЗД ВР, 

организаторы 

педагоги- 

Посвящение в первоклассников в 

ученики Средней школы села 

Мальбагуш 

10 сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 
Совет старшеклассников 

Декада, посвященная Международному 
дню пожилого человека 

Праздничный концерт, посвящённый 

Дню пожилых людей 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 
Совет старшеклассников 

Всероссийская добровольческая акция 
«Осенняя неделя добра» 

10-11 октябрь Заместитель  директора по 
воспитательной работе, 
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   классные руководители 

5  октября  –  концертная  программа и 

поздравление учителей ветеранов 

«Дорогим Учителям» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 
Совет старшеклассников 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 
Совет старшеклассников 

Форум Российского движения 

школьников 

10 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
педагоги – организаторы 

Республиканский Форум Детских 

общественных организации 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги – организаторы 

25 ноября – День матери в России 10-11 ноябрь Совет старшеклассников 

Тематические классные часы «1 декабря 

– Всемирный день борьбы со СПИДом» 

10 декабрь классные руководители, 

учителя-предметники, 

медицинский работник 

школы,   Совет 
старшеклассников 

3 декабря – Международный день 
инвалидов. 

В течение месяца - 

Благотворительный  концерт «Теплом 

сердец согреем всех!» 

Благотворительная адресная помощь 
«Сказка в моем доме» 

10-11 декабрь Классные руководители, 
Совет старшеклассников 

День прав человека «Я – гражданин 

России» 

Зимняя серия интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Совет старшеклассников 

Конкурс информационно-социальных 

видеороликов «Ребенок в мире прав» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 

Совет школы 

Добровольческая акция «Зеленый лист» 10-11 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 
Совет старшеклассников 

Конкурс Новогодних Арт-объектов 10 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 

Совет старшеклассников 

Конкурс вожатского мастерства 

«Замечательный вожатый» 

10 январь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 

Совет школы 
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21 февраля Праздник родного языка 
«Цветной ковер России» 

10 Февраль Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 
учителя родного языка 

Концертная программа «С 

праздником 8 Марта!» 

10 Март Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 

Совет школы 

Добровольческая акция «Добрый 
Татарстан» 

10 Март Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 
Совет старшеклассников 

Декада педагогических проб «День 
Дублера» 

10-11 Март учителя предметники 

Добровольческая акция «Зеленый лист» 10 Март Педагоги – организаторы, 
Совет старшеклассников 

21 апреля - Уроки, посвященные Дню 

местного самоуправления 

10-11 Апрель ЗД ВР, педагоги – 

организаторы, Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 75-летию 

Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Концерт «День Великой Победы» 

Встреча с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Уроки мужества «У войны не детское 

лицо…» 

Проектная работа «Великая 

Отечественная война в истории моей 

семьи» 

Добровольческая акция «Марафон 

добрых дел» 

Марафон «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

Митинг «Помним. Благодарим», акция 

«Бессмертный полк» 
Всероссиийская акция «Вахта памяти» 

10-11 Май Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

19 мая – Мероприятия, посвященные 
дню Пионерии 

10 Май Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 
Совет старшеклассников 

12 июня – День России 10 Июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 
Совет старшеклассников 

Школа вожатского мастерства 10 Июнь Заместитель 
директора по 
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   воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 
Совет старшеклассников 

22 июня – День памяти и скорби 10 Июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 

Совет старшеклассников 
 
 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 Направление работ Ориентировочные 
сроки 

Ответственные 

1 Классные встречи «Вектор 
развития», «Билет в будущее» 

Сентябрь - май Классные руководители 

2 Профессиональное тестирование 
обучающихся на изучение 

предпочтений и способностей 
обучающихся 

Сентябрь Педагог-психолог 

3 Круглый стол «Формула моей 

мечты» 

Сентябрь Классные руководители 

4 Литературно-музыкальный час 
«Урок с писателем» 

Сентябрь ЗД ВР, кл. 
классы 

рук, пед. 

5 Центр труда и  занятости 

Тестирование  уч-ся  «Мобильный 
офис» (11 кл.) 

Сентябрь Центр труда и занятости 

6 Встреча с ветеранами 
педагогического труда 

Октябрь ЗДВР,классные 
руководители 

7 Фотовыставка «Учитель глазами 
учеников» 

Октябрь ЗД ВР, кл. рук, 
пед. классы 

8 5 октября – концертная  программа 

и поздравление учителей ветеранов 
«Дорогим Учителям» 

Октябрь ЗД ВР, педагог- 

организатор, пед. классы 

9 26 – 29 октября Международный 
день школьных библиотек 

Открытый урок чтения 

Октябрь Библиотекарь, классные 
руководители 

10 Акция «Поздравь своего учителя» Октябрь Педагоги– организаторы, 

педагогические классы 
11 Всероссийский словарный урок Ноябрь классные руководители 

12 Тестирование «Самооценка 
личности» 

Ноябрь Педагог-психолог 

13 Встреча студентами 

педагогического вуза «Они учились 

в нашей школе». 

Ноябрь ЗДВР, 

руководители 

классные 

14 Выпуск сборника сочинений 
«Учителями славится Россия» 

Ноябрь Педагогические классы, 
классные руководители 

15 11 декабря – Всероссийский урок, 

посвященный жизни и творчеству 
А.И. Солженицына 

Декабрь классные руководители 

16 Классная встреча с педагогами 

педагогического труда 
«Какие факторы оказывают 

Декабрь ЗДВР, 

организаторы 
педагоги- 
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 значительное влияние на выбор 
профессии» 

  

17 Выпуск газеты «Разговор с 

учителями о самом главном» 

(интервью) 

Декабрь Кл. рук., 

учителя предметники, пед. 

классы 

18 Профориентационный марафон 
«Карьерный навигатор» 

Январь Педагоги– организаторы, 
педагогические классы 

19 Активная суббота 

Конкурс социальных проектов 
«Моя инициатива» 

Январь Кл. рук., 

Учителя- предметники, 

пед. классы 

20 Классная встреча с молодыми 

педагогами школы 
«Молодые профессионалы» 

Январь Центральная библиотека, 

классные руководители 

21 Круглый стол «Формула 
успеха – труд по призванию» 

Январь ЗДВР, педагог-организато 

22 Деловая игра «Какой он учитель 

будущего поколения?» 

Февраль ЗДВР, педагог- 

организатор, классные 

рук-ли, пед. кл. 

23 8 февраля –День науки России Февраль ЗДВР, педагог- 

организатор, классные 

рук-ли, пед. кл. 

24 Республиканская акция 
«Парламентский урок» 

Февраль ЗДВР,  педагог- 

организатор, классные 
рук-ли, пед. кл. 

25 Активная суббота 

Праздник родного языка, 
посвященный  международному 
Дню родного языка (21 февраля) 

Февраль Педагоги –организаторы, 

пед. классы 

26 Встреча с преподавателями 
педагогических ВУЗов 

Январь-апрель ЗДВР, классные рук-ли 

27 Ярмарка педагогических проб 
«Образование и карьера». 

Февраль Центр труда и занятости, 
ЗДУВР, класс. рук-ли 

28 27-31 марта - Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Март ЗДВР, педагог- 

организатор, классные 

рук-ли, пед. кл. 

29 Декада педагогических проб 
«Педагогическая мастерская» 

Март Педагоги- организаторы, 
пед. классы 

30 Активная суббота 
Конкурс «Замечательный вожатый» 

Март ЗДВР, педагоги- 
организаторы 

31 26 апреля - Праздник поэзии, 

посвященный дню рождения Г. 

Тукая «Тайны родного края» 
(«Туган як серләре») 

Апрель ЗДВР, педагоги- 

организаторы 

32 Дискуссионный клуб «Я выбираю 
профессию учителя» 

Май Педагоги –организаторы, 
пед. классы 

33 Круглый стол ««Молодой учитель в 
современной школе» 

май ЗДВР, педагог- 
организатор 

34 24 мая - День славянской 

письменности и культуры. 

Литературно-музыкальный вечер: 
«Славянское культурное наследие» 

Май ЗДВР, педагог- 

организатор 

35 Педагогическая практика 
в детском оздоровительном лагере 

Июнь Начальник лагеря 
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 (10 класс)   

36 Образовательные профильные 
смены 

Июнь Классные руководители 

37 Профессиографические экскурсии 
(учебные центры города) 

В течение года Классные руководители 

 
 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Дела, события, мероприятия Сроки классы Ответственные 

Участие в видеоконференции 

Общероссийского родительского 

собрания 

август 10-11 ЗД УВР, ЗД ВР 

Родительская конференция 
«Развитие здоровьеформирующего 

образовательного пространства на 

основе интеграции воспитательных 

ресурсов». Принятие учебного плана 

на учебный год 

сентябрь 10-11 Директор школы, ЗД УВР, 

ЗД ВР 

Собеседование детей и родителей 

по вопросам профориентации 

Сентябрь 10 ЗДУВР, ЗДВР, педагог- 

психолог, классные 
руководители 

Консультации и помощь 

специалистов 

В течение 

года 

10-11 ЗД ВР, ЗД УВР, педагог- 

психолог, специалисты по 

охране прав детства 

Привлечение родителей к подготовке 

и проведению мероприятий, классных 

часов, семейных встреч, 
конкурсов и викторин. 

В течение 

года 

10-11 ЗДВР, классные 

руководители, родительские 

комитеты, совет отцов 

Организация совместных экскурсий 

на предприятия города, 

экскурсионные выезды Булгар, 
Свияжск, Казань, Елабугу и др. 

В течение 

года 

10 Классные руководители, 

родительские комитеты 

Родительские собрания: 
- «Семья, школа и выбор 

профессий!» 

- «Что значит – выбирать 

профессию?» 

- «Хочу, могу, надо» 

По 

графику 

классных 

руководи 

телей 

10-11 классные руководители 

Реализация совместных детских- 

взрослых проектов 

В течение 

года 

10-11 ЗДВР, классные 

руководители, родительские 
комитеты, совет отцов 

Общешкольные родительские 

собрания: 

Итоги учебного года 

Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования 

родителей   (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Сотрудничество родителей и 

педагогов в формировании 

образовательной среды. 

сентябрь  

10-11 
Директор школы, ЗД УВР, 

ЗД ВР 
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Подготовка к ЕГЭ Нормативно- 

правовой вопрос. Сотрудничество 

родителей и педагогов в 

формировании образовательной 

среды. 

   

Работа по   профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

учащихся:  рейды комиссией 

общешкольного  родительского 

комитета в неблагополучные семьи и 
семьи учащихся «группы риска». 

В течение 

года 

10 ЗДВР, классные 

руководители, совет отцов, 

родительские комитеты. 

Общешкольные и классные 

родительские собрания, на которых 

освещаются вопросы: 

- Сохранение эмоционального и 

психического здоровья ребенка. 

- Профилактика рисков, опасных для 

здоровья. 

- Формирование отношения детей к 

понятию «терроризм» «экстремизм» 

- Как помочь ребенку выбрать 

профессию. 

-Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся. 

-Психическое развитие и 

формирование личности школьника 

-Отношение в семье как основа 

взаимопонимания. 

-Профилактика гриппа, ОРВИ, 
туберкулеза 

В течение 
года 

10-11 ЗД ВР, ЗД УВР, педагог- 

психолог, специалисты по 

охране прав детства, 

родительские комитеты, 

совет отцов. 

Родительский всеобуч: 
-Нормативно-правовая база 

образовательного маршрута 

-Причина подросткового суицида. 

Роль семьи в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях. 

-«Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся» 

-Нормативно-правовая база в сфере 

административной, уголовной 

ответственности родителей и детей 

-Формирование отношения детей к 
понятию «терроризм», «экстремизм» 

- «Профилактика правонарушений» с 

приглашением инспекторов ПДН, 
КДН, наркоконтроля. 

В течение 
года 

10-11 ЗД ВР, классные 
руководители 

Круглый стол «Формирование 

адекватного, адаптивного 

поведения». 

октябрь 10 ЗД ВР, педагог- психолог, 

классные руководители 

Родительская конференция 

«Траектория индивидуального 

развития ребенка» 

октябрь 10 ЗДУВР, ЗДВР, классные 
руководители 

Проведение круглого стола январь 10 ЗД ВР, классные 



«Проблемы профессионального 
самоопределения учащихся» 

  руководители, педагог- 
психолог 

Родительская конференция 
«Создание модели образовательно- 

развивающей среды МБОУ 

СОШс.Мальбагуш через реализацию 

воспитательных программ и 

интеграциювоспитательных 

ресурсов» 

февраль 10-11 ЗД ВР, классные 

руководители 

Семинар – практикум 

«Ответственность в детско- 

родительских отношениях» 

март 10 ЗД ВР, классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания: 

1. .Жизненные цели подростков. 

Проблемы ранней преступности. 

Суицид среди подростков с 

приглашением психолога. 

апрель  
 

10-11 

Директор школы, ЗД УВР, 

ЗД ВР 

Родительская конференция 
«Взаимодействие семьи и школы» 

май 10 Директор школы, ЗД УВР, 
ЗД ВР 

Семейные походы выходного дня май 10 классные руководители, 

совет отцов, родительские 

комитеты 

Церемония награждения «Любимец 
муз» 

май 10-11 ЗД УВР, ЗД ВР. 

Выпускной бал июнь 11 Классный руководитель, 
родительский комитет 

 
 

II.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы Средней школы с.Мальбагуш. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 
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II.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;создание условий для 

успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий 

II.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности Средней 

школы с.Мальбагуш. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в Средней школе с.Мальбагуш 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 

логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
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учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (полугодие, год), чем весь  

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистоворганизации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют  

и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В 

старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения 

и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 
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обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, 
еерезультатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа с администрацией Средней школы с.Мальбагуш 

проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 

вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, 

а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

II.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, 

в которую наряду с основными педагогами в Средней школе с.Мальбагуш включены 

следующие специалисты: педагог-психолог, по договоренности учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой Средней школой с.Мальбагуш 
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поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в Средней школе 

с.Мальбагуш (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены 

в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в Средней школе с.Мальбагуш созданы службы комплексного 

психолого- медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР 

(для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами Средней школы 

с.Мальбагуш (педагогом- психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами Средней школы с.Мальбагуш, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Средней школы 

с.Мальбагуш, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Средней школе с.Мальбагуш осуществляются медицинским 

работником (фельдшером ) на регулярной основе.  

II.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), 

психологов, медицинских работников внутри организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля 

(в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; 

с другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 
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В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель- предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные 

занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально- 

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 

словесность», 

«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 

II.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО Средней школы с.Мальбагуш. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
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Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО Средней школы 

с.Мальбагуш 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных  предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 
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– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственныйэкзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из Средней 

школы с.Мальбагуш, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному Средней школой с.Мальбагуш  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ с.Мальбагуш 

III.1. Учебный план 

Учебный план Средней школы с.Мальбагуш отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно 

определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план для X, XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план школы является документом, фиксирующим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным программам; 

обеспечивающим выполнение требований: 

- Закона Российской Федерации (от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 3 июля 2016 года N 313-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года N 68-ЗРТ «Об образовании» (с 

изменениями на 20 декабря 2018 года) 

-Закона РФ "О языках народов Российской Федерации" от 25.10.1991 N 1807-1 

-приказа МО и Н РФ от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального  

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования c изменениями и дополнениями от 

от31.01.2012 года, 07.06.2017 года 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1015 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.-федерального перечня учебников, рекомендованных и 
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допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных  организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию; 

- СанПиНа 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

-Приказа МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования» в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645. 

В учебном плане МБОУ СОШ  с.Мальбагуш  сохранен объём часов, необходимый для 

освоения обучающимися учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими 

базовый и углубленный уровень и гарантирующий сохранение единого образовательного 

пространства на территории России. 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Мальбагуш» на 2020-2021 учебный год для 10-11классов  

направлен на обеспечение реализации естественнонаучного  профиля,  исходя из запроса обучающихся 

и их родителей (законных представителей), с преподаванием предметов на базовом  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература) 10-11кл.- русский язык-1ч. в 

неделю, литература - 3ч. 

«Иностранный язык»  (иностранный язык (английский) 10-11кл.-3ч.в неделю. 

«Математика и информатика» (математика)10кл.-6ч.в неделю, 11 кл.-6ч в неделю. 

«Естественные науки» (астрономия) 10кл.-1 час в неделю. 

«Общественные науки» (история)10-11кл.-2ч.в неделю. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)10-11кл.- физическая 

культура- 3ч.в неделю, основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей: 

«Математика и информатика»:  информатика в 10-11классах по  1 часу в неделю; 

«Естественные науки»: физика 2 часа в неделю , химия, биология по 3 часа в неделю 

«Общественные науки»: обществознание  в 10-11классах по  1 часу в неделю, география в 10-

11классах по  1 часу в неделю. 

В рамках дополнительных учебных предметов представлены  учебные курсы по выбору 

обучающихся: 

 -элективный курс  -  Биофизика  -1час в неделю(10-11класс); 

-элективный курс по русскому языку- 1час в неделю (11класс). 

Учебные курсы в школе взаимосвязаны с предметными программами. Важной формой 

работы ученика и учителя являются индивидуальные консультации, поддерживающие 

самостоятельное движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. 

Поддерживают опыт учебного исследования мастер-классы, проблемные и методические 

семинары, научно - практические конференции.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и 
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осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет  в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимися опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта в 10-11классах в учебном плане ФГОС СОО 

выделено по 1 часу в неделю.  

 

 

Учебный план (ФГОС СОО) для 10,11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа с.Мальбагуш»  

Естественнонаучный профиль 

Предметная 

область 

Предмет Уровень 

изучения  

предмета 

10 класс 11 класс Все

го Распределение 

часов 

Распределени

е часов 

В неделю В год В 

неделю 

В 

год 

                            Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык Б 1 35 1 34 69 

Родная 

литература 

Б 3 105 3 102 207 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

Алгебра и  

начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 210 6 204 414 

Информатика Б 1 35 1 34 69 

 Астрономия Б 1 35 - - 35 

Естественные 

науки 

Химия У 3 105 3 102 207 

Биология У 3 105 3 102 207 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 105 3 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 35 1 34 69 

Итого:   31 1070 30 103

5 

210

5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 35 1 34 69 

 Биофизика ЭК 1 35 1 34 69 

 География Б 1 35 1 34 69 

  Физика Б 2 70 2 68 138 

 Обществознание  Б 1 35 1 34 69 
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Элективный курс по 

русскому языку 

ЭК 

 

- 

 

- 

 

1 

 

34 

 

34 

 

Итого:   6 210 7 238 448 

ВСЕГО:   37 1280 37 127

3 

255

3 

 

III.2. План внеурочной деятельности Средней школы с.Мальбагуш на уровне 

среднего общего образования 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

Средней школы с.Мальбагуш и представляет собой описание целостной системы 

функционирования Средней школы с.Мальбагуш в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность Средней школы с.Мальбагуш 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности 
 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 30 10 50 
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Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Перечень курсов внеурочной деятельности, реализуемых по выбору учащихся 

на уровне среднего общего образования 

Направление 

развитие 

личности 

Название программы по 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по 

программе в 

год 

Вид курсов внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллекту 
альное 

Сохраним будущее 
нашей природы 

34 Познавательная 
деятельность 

   

Социальное    

Духовно- 
нравственное 

   

Спортивно- 

оздоровительное 

   

   

Общекультурное    

   

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Воспитательные мероприятия в Средней школе с.Мальбагуш  на уровне среднего 
общего образования нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких 

сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 
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– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

Плана внеурочной деятельности содержит инвариантный компонент, который вне 

зависимости от профиля предусматривает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе 

которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках 

часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов. 

План воспитательных мероприятий 

классов естественнонаучного профиля 
Направление работ Сроки Ответственный 

«Классные встречи», «Вектор развития», «Билет 
в будущее» 

Сентябрь -май Классные руководители 

Профессиональное тестирование обучающихся на

 изучение предпочтений и способностей 
обучающихся 

Сентябрь Классные руководители 

Круглый стол «Формула моей мечты» Сентябрь Классные руководители 

Литературно-музыкальный час «Урок с 
писателем» 

Сентябрь ЗД ВР, кл. рук, пед. классы 

Центр труда и занятости Тестирование уч-ся 
«Мобильный офис» 

Сентябрь Центр труда и занятости 

Встреча с ветеранами педагогического труда Октябрь ЗДВР, 
классные руководители 

Фотовыставка «Учитель глазами учеников» Октябрь ЗД ВР, кл. рук, пед. классы 
5 октября – поздравление учителей ветеранов 
«Дорогим Учителям» 

Октябрь ЗД ВР, педагог- 
организатор, пед. классы 
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26 – 29 октября Международный день школьных 
библиотек 
Открытый урок чтения 

Октябрь Библиотекарь, классные 
руководители 

День дублера Октябрь Педагоги– организаторы, 
педагогические классы 

Всероссийский словарный урок Ноябрь классные руководители 
Тестирование «Самооценка личности» Ноябрь Педагог-психолог 
Встреча студентами педагогического вуза «Они 
учились в нашей школе». 

Ноябрь ЗДВР, классные 
руководители 

Выпуск сборника сочинений «Учителями 
славится Россия» 

Ноябрь Педагогические классы, 
классные руководители 

11 декабря – Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству А.И. Солженицына 

Декабрь классные руководители 

Классная встреча с педагогами педагогического 

труда 

«Какие факторы оказывают значительное 

влияние на выбор профессии» 

Декабрь ЗДВР, педагоги- 

организаторы 

Выпуск газеты «Разговор с учителями о самом 

главном» (интервью) 

Декабрь Кл. рук., 
Учителя- предметники, 

пед. классы 

Профориентационный марафон «Карьерный 

навигатор» 

Январь Педагоги– организаторы, 

педагогические классы 

Круглый стол «Формула успеха – труд по 
призванию» 

Январь ЗДВР, педагог-организато 

Деловая игра «Какой он учитель будущего 

поколения?» 

Февраль ЗДВР, педагог- 
организатор, классные рук- 

ли, пед. кл. 

8 февраля –День науки России Февраль ЗДВР, педагог- 

организатор, классные рук- 
ли, пед. кл. 

Республиканская акция «Парламентский урок» Февраль ЗДВР, педагог- 
организатор, классные рук- 
ли, пед. кл. 

Активная суббота  Праздник родного 
языка, посвященный международному Дню 
родного языка (21 февраля) 

Февраль Педагоги –организаторы, 
пед. классы 

Встреча с преподавателями педагогических 
ВУЗов 

Январь-апрель ЗДВР, классные рук-ли 

Ярмарка педагогических проб «Образование и 
карьера». 

Февраль Центр труда и занятости, 
ЗДУВР, класс. рук-ли 

27-31 марта - Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги. 

Март ЗДВР,педагог-организатор, 
классные рук-ли, пед. кл. 

Декада педагогических проб «Педагогическая 
мастерская» 

Март Педагоги- организаторы, 
пед. классы 

Активная суббота 
Конкурс «Замечательный вожатый» 

Март ЗДВР, педагоги- 
организаторы 

26 апреля - Праздник поэзии, посвященный дню 

рождения Г. Тукая «Тайны родного края» 
(«Туган як серләре») 

Апрель Классные руководители 

Дискуссионный клуб «Я выбираю профессию 
учителя» 

Май Педагоги –организаторы, 
пед. классы 

Круглый стол ««Молодой учитель в современной 
школе» 

май ЗДВР, педагог-организатор 

24 мая - День славянской письменности и 

культуры. Литературно-музыкальный вечер: 
«Славянское культурное наследие» 

Май ЗДВР, педагог-организатор 

Профессиографические экскурсии (учебные 
центры города) 

 

В течение года Классные руководители 
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III.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график на уровень среднего общего 

образования (ФГОС СОО, 10-11 классы) 

МБОУ СОШ с Мальбагуш  Азнакаевского муниципальног 

района РТ 
 

1. Продолжительность учебного года  
1.1. Начало учебного года – 01.09 2020г. 

1.2. Продолжительность учебного года:  

 в 1 классах – 33 недели 

 во 2-4, 5- 8, 10  классах – не более 35 недель 

 в 9, 11 классах – 34 недели 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Учебный год делится:  

2.1. На первом уровне обучения (1 – 4 классы) – на четверти: 

 

 Дата  Продолжительность (кол-

во учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2020г.         31.10.2020г. 9 недель 

2-я четверть 09.11.2020г. 26.12.2020г. 7 недель 

3-я четверть 11.01.2021г. 20.03.2021г. 1 классы - 9 недель  

2-4 классы - 10 недель 

4-я четверть 31.03.2021г. 1 классы – 

22.05.2021г. 

2-4 классы -

31.05.2021г. 

1 классы - 8 недель 

2-4 классы - 9 недель 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта,1 мая, 9 мая (переносится на 10 мая), 13 мая.  

2.2. На втором уровне  (5 – 9-е классы) – на четверти:  

 

 Дата  Продолжительность (кол-

во учебных недель) Начала четверти  Окончания четверти  

1-я четверть 01.09.2020г.         31.10.2020г. 9  недель 

2-я четверть 09.11.2020г. 26.12.2020г.  7 недель 

3-я четверть 11.01.2021г. 20.03.2021г. 10недель 

4-я четверть 31.03.2021г. 5 – 8 классы 

31.05.2021г.; 

9-е классы 

22.05.2021г. 

9 недель 

 

8 недель 

Праздничные дни для 5-8 классов: 23 февраля, 8 марта,1 мая, 9 мая (переносится на 10 мая), 13 мая. 

Выходные дни для 5-8 классов: 1-10 мая.  

2.3. На третьем уровне (10, 11 классы) – на полугодия: 

 

 Дата  Кол-во учебных недель 

начала окончания 

1-полугодие 01.09.2020г. 26.12.2020г. 16 недель 

2-полугодие 11.01.2021г. 10 классы 

31.05.2021г.; 

11-е классы 

25.05.2021г. 

19 недель 

 

18 недель 

 

2.4.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 
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Осенние 02.11.2020г. 08.11.2020г. 7 дней 

Зимние  28.12.2020г. 10.01.2021г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021г. 30.03.2021г. 9 дней 

Летние  01.06.2021г. 31.08.2021г. не менее 8 

календарных недель 

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулярные дни  с 08.02.2021г. 

по 14.02.2021г. (7 календарных дней). Выход на учебные занятия 15.02.2021г. 

Праздничные дни для 10  класса: 23 февраля, 8 марта,1 мая, 9 мая (переносится на 10 мая), 13 

мая. Выходные дни для 5-8 классов: 1-10 мая. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

в 1 классах пятидневная учебная неделя;  

в 2- 11 классах шестидневная учебная неделя  

выходной день - воскресенье 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 
     4.1 Школа  работает в одну смену 

 

5. Продолжительность урока:  

     1 классы – 1 полугодие - 35 минут; 2 полугодие -  45 минут; 

     2-е – 11-е классы     – 45 минут 

 

6.Режим учебный занятий: 

6.1 для учащихся 2-11 классов  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.45 

8.45 1-ая перемена (10 мин)  8.55 

8.55 2-й урок 9.40 

9.40 2-ая перемена (20мин) 

Организация питания 1,2,3,4 классы  

10.00 

10.00 3-й урок 10.45 

10.45 3-я перемена (20 мин)  

Организация питания 5,6,7,8,9  классы 

11.05 

11.05 4-й урок 11.50 

11.50 4-ая перемена (10 мин). 12.00 

12.00 5-й урок 12.45 

12.45 5-ая перемена (10 мин) 12.55 

12.55 6-й урок 13.40 

13.40 6-ая перемена (10 мин)                13.50 

13.50 7-й урок                14.35 

 

6.2 Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1четверть 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.35 

8.35 1-ая перемена (10 мин)  

 

8.45 

8.45 2-й урок 9.20 

9.20 2-ая перемена – (40 мин) 

Организация питания, 

 динамическая пауза 

10.00 

10.00 3-й урок 10.35 
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10.35 3-я перемена (20 мин),  

динамическая пауза 

10.55 

10.55 4- урок 11.30 

   

 

 

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

7.1. В первых классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

7.2. Во 2-11классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация во 2 – 11-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации  и Министерством 

образования Республики Татарстан на данный учебный год. 

9. Количество классов-комплектов в каждой параллели по МБОУ «СОШ с.Мальбагуш»: 

 

Параллель  Кол-во класс комплектов 

1-е 1 

3-и 

2-е 1 

 4-е 

Всего 2 

5-е 1 

6-е 1 

7-е 1 

8-е 1 

9-е 1 

Всего 5 

10 1 

Естественнонаучный профиль обучения 

11 - 

 

Всего 1 

ИТОГО 8 

 
 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) учебного плана в конце учебного года после 

освоения программ по предметам без прекращения образовательной деятельности. В 10 

классах 4-5 неделю мая, в 11 классах- 3-4 неделю мая. Формы и сроки промежуточной 

аттестации для конкретного класса принимаются на педагогическом совете из 

предусмотренных учебным планом вариантов не позднее, чем за 2 месяца до проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах  

 

 
Учебные предметы Классы 

10 11 
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Условные обозначения: 

ВГО – выставления годовой оценки 

ДГЗ – диктант с грамматическими заданиями 

КР – контрольная работа 

Т – тест 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования Средней школы с.Мальбагуш 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО Средней школы 

с.Мальбагуш. Характеристика укомплектованности Средней школы с.Мальбагуш 

педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Средняя школа с.Мальбагуш укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО Средней школой с.Мальбагуш, в 

полном объеме. Преподавание на уровне среднего общего образования осуществляют 18 

педагогов, имеющих соответствующее профилю и образовательным цензам образование. 15 

педагогов (%) имеют высшее профессиональное образование. Сравнительный анализ 

категорированности кадров свидетельствует о высоком уровне методической подготовки 

учителей: 15 педагогов (43%) имеют высшую квалификационную категорию, 17 педагогов (49 

%)- первую квалификационную категорию. Курсовая подготовка осуществляется на плановой 

основе, курсами повышения квалификации, в том числе по проблемам реализации ФГОС СОО 

педагоги охвачены на 100%. Среди учителей средней школы  3  имеют Почетные грамоты МО 

и Н РТ, 2 – Почетную грамоту МО и Н РФ, 3 учителя награжден нагрудным  знаком РТ  «За  

заслуги  в образовании»,  4  обладателя гранта Правительства РТ 

«Наш     лучший     учитель»,      
В образовательном процессе учителями используются эффективные образовательные 

технологии, отвечающие требованиям системно-деятельностного подхода к обучению: 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, личностно- ориентированные, 

игровые, технология дифференцированного обучения, что способствует достижению 

стабильных результатов освоения обучающимися образовательных программ. С целью 

реализации диференцированного подхода к обучению учителями –предметниками средней 

школы с.Мальбагуш  накоплен значительный банк разноуровневых заданий обучающего 

характера и контрольно-измерительных материалов, что позволяет индивидуализировать и 

дифференцировать учебный процесс. Рабочее место ученика укомплектовано раздаточным 

материалом, сборниками дидактических материалов, в том числе и разноуровневых, 

контрольно-измерительными материалами, что позволяет учителям осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход к организации учебной деятельности детей на 

уроках и во внеурочное время. В соответствии с требованиями ФГОС СОО обновлен 

наглядный, раздаточный дидактический материал по всем предметам. В кабинетах в системе 

Русский язык ВГО/Т ВГО /ДГЗ 

Литература ВГО/Т ВГО /Т 

Родной   язык (тат.) ВГО/ДГЗ ВГО /ДГЗ 

Родная   литература(тат.) ВГО /Т ВГО /Т 

Иностранный язык (анг.яз) ВГО /КР ВГО /КР 

 История  ВГО /Т ВГО /Т 

Обществознание  ВГО /Т ВГО /Т 

География  ВГО /Т ВГО /Т 

Математика  ВГО /КР ВГО /КР 

Информатика  ВГО /Т ВГО /Т 

 Физика  ВГО /КР ВГО /КР 

Химия  ВГО /КР ВГО /КР 

Биология  ВГО /Т ВГО /Т 

Астрономия  ВГО /Т  

ОБЖ ВГО /Т ВГО /Т 

Физическая культура ВГО /Т ВГО /Т 
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ведется работа по созданию необходимой нормативной базы, дидактического и методического 

оснащения, накоплению материалов с одарёнными и слабоуспевающими детьми. Создан и 

апробирован большой объем методического материала у каждого учителя. Учителями 

предметниками создана богатая медиатека, включающая в себя как готовые программные 

продукты типа «Семейный наставник» (математика), «Фраза» (тренажер по русскому языку), 

«Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия», так и разработанные учителями 

презентации к мультимедийной доске и SMART – доске. 

Уровень квалификации учителей – предметников средней школы с.Мальбагуш  

позволяет им совершенствовать методы обучения и воспитания, обобщать и активно 

распространять собственный педагогический опыт на муниципальном, республиканском и 

российском уровнях. Опыт использования современных образовательных технологий 

транслируется ими 

в форме открытых уроков, открытой методической мастерской, публикаций, участия в 

конкурсном движении. Учителя русского языка, математики, истории, иностранного языка, 

родного языка, географии, химии,биологии,физической культуры и ОБЖ являются активными 

участниками стажерской площадки ПМЦ ПППКРО К(П)ФУ на базе средней школы 

с.Мальбагуш. 

Администрация и педагоги школы обладают высокой ИКТ-компетентностью, что позволяет 
реализовать дистанционное обучение в школе. 

Способы применения дистанционных образовательных технологий: 

1. Переписка учитель - ученики по электронной почте, образовательным социальным 

сетям. 

2. Использование в обучении электронных ресурсов различных образовательных 

порталов. 

3. Дистанционное использование обучающимися образовательных ресурсов 

Кадровое обеспечение ООП ООО: 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию  для решения задач, 

определенных основной образовательной программой школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности и вспомогательным персоналом 

Показатели 
Количество 

 

Всего педагогов, работающие на уровне среднего  общего образования  15 

Педагоги, имеющие образование:  

Среднее - 

Средне-специальное, всего 1 

Высшее  14 

1 квалификационная категория 10 

Высшая квалификационная категория 0 

 
 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников Средней  школы 

с.Мальбагуш , реализующих ООП СОО Средней школы села Мальбагуш 

В плане учебно-воспитательной работы Средней школы с.Мальбагуш  представлены 

планы- графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: 
– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 



336 
 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 
– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 
и публикация методических материалов и др. 

Система методической работы в средней школе с.Мальбагуш ориентирована на 

организацию эффективного информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса и стимулирование профессионального развития педагогов на основе использования 

управленческих и педагогических проектов с целью повышения качества образования. 

Цикличность работы структур методической службы: 
1.Тематические заседания педагогического совета коллектива - 4 раза в год 2.Педагогическая 

конференция по итогам года и формированию задач школы – август 

каждого года 
3.Деятельность школьной методической лаборатории – в течение учебного года 

4.Деятельность школьных методических объединений – в течение года, по 5 плановых 

заседаний 

5.Деятельность межпредметных творческих групп - от 4 до 7 плановых заседаний 

6.Деятельность структур регламентируется нормативно- правовыми (локальными) актами 

школы. 

План методической работы в средней школес.Мальбагуш проектируется на основе данных 

диагностики педагогических затруднений с последующим оказанием адресной информационно – 

педагогической помощи; включает в себя информационное обеспечение профессионального роста 

педагогов через создание условий для оптимального доступа к любой  информации; осуществление 

педагогического мониторинга; формирование банка данных педагогического опыта; вовлечение 

членов педагогического коллектива в деятельность  методических объединений, творческих групп. 

Методическая работа в средней школе с.Мальбагуш организуется на основе смешанной 

структуры с использованием внутренних ресурсов школы (учителей –методических лидеров). В 

основе такой «внутрифирменной модели» методической работы лежит организация 

горизонтального педагогического взаимодействия как ресурса развития социального капитала 

школы. Важнейшим инструментом в повышении квалификации педагогов является организация 

взаимопосещения с последующим самоанализом и анализом уроков, работа в предметных 

методических объединениях и межпредметных творческих группах (групповые формы 

методической работы). Кроме того, активно используется индивидуальная форма методической 

работы по индивидуальному плану профессионального развития, позволяющая учителю 

самостоятельно планировать работу по личному графику в соответствии со своими 

профессиональными затруднениями или потребностями, оперативно отслеживать и корректировать 

процесс обучения. 

Методической службой повышение квалификации педагогов организуется по приоритетным 

для школы направлениям: 1) продолжение участия в проекте 

«Совершенствование Качества Преподавания в Республике Татарстан» и освоение 

инновационных методик и Обогащенной Программы обучения по направлениям «Урок – 

развернутое эссе» и «Урок Теории Познания», активных методик, позволяющих формировать 

навыки сотрудничества, коммуникации, критическое и креативное мышление; 2) организация 

работы по переходу на ФГОС СОО и освоению учителями методики современного урока, 

соответствующего требованиям ФГОС СОО и методики проектирования и достижения 

метапредметных и личностных результатов освоения образовательных программ. Повышение 

квалификации осуществляется в рамках работы педагогического совета школы, работы школьного 

семинара, через организацию Методических коучингов, Декады  открытых дверей. По 

образовательным запросам учителей проводятся тематические консультации и мастер – классы 

учителей –методических лидеров школы. Методическая служба сопровождает осуществление 

учителями мониторинга формирования и развития УУД с использованием диагностических 

методик и педагогического наблюдения. Для эффективного взаимодействия педагогов в процессе 

освоения Обогащенной программы обучения организуется работа стажерских площадок по 

направлениям «Урок Теории Познания» и «Урок Развернутое Эссе». В системе работы школы 
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Методические Декады по проблемам «Обогащенная программа: практическая реализация», 

«Проектирование современного урока в аспекте ФГОС» и методические коучинги, включающие в 

себя посещение и анализ уроков. 

С этой целью создания условий для оптимального доступа к актуальной информации 

ежегодно школа становится участником Общероссийского проекта «Школа цифрового века». 

Участие в проекте обеспечивает доступ всем педагогическим работникам школы к методическим 

изданиям,  цифровым  предметно  – методическим  материалам,  вебинарам    издательского дома 

«Первое сентября». В рамках проекта школа имеет доступ к электронным учебникам издательства 

«Просвещения», вебинарам и курсам повышения квалификации издательского дома 

«Первое сентября». 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий в системе методической 

работы осуществляется в разных формах: на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета, школьного методического объединения, размещения на сайте школы 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. Анализ кадровых ресурсов 

и системы методической работы является одним из направлений ВСОКО и обсуждается в рамках 

отчета о самообследовании школы и публичного доклада. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

средней школы с.Мальбагуш с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников средней 

школы с.Малььбагуш отражают динамику образовательных достижений обучающихся, 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 
участие в методической работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

Ожидаемый результат повышения квалификации в системе методической работы 

Средней школы села Мальбагуш — профессиональная готовность педагогов средней школы 

к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения педагогов средней школы с.Мальбагуш в систему 
ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС СОО; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Курсовая подготовка в Средней школе с.Мальбагуш  осуществляется на плановой основе, 

курсами повышения квалификации, в том числе по проблемам реализации ФГОС СОО 

педагоги охвачены на 100%. Поставленные перед коллективом задачи решались в рамках 
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внутрифирменной модели повышения квалификации через организацию горизонтального 

педагогического взаимодействия в системе работы педагогического совета и школьных 

методических объединений и временных проблемно-ориентированных групп, через 

повышение квалификации в системе дополнительного профессионального образования. 

Повышение квалификации осуществляется в рамках работы педагогического совета школы, 

работы школьного семинара, через организацию Методических коучингов,  Декады открытых 

дверей. По образовательным запросам учителей проводятся тематические консультации и 

мастер – классы учителей –методических лидеров школы. Методическая служба 

сопровождает осуществление учителями мониторинга формирования и развития УУД с 

использованием диагностических методик и педагогического наблюдения. 

Работа по развитию профессиональных компетенций осуществляется на плановой основе. 

Для определения профессиональных потребностей используются специальные методики, 

позволяющие определить уровень развития и (или) дефициты в развитии компетенций, 

материалы наблюдений при посещении уроков. Работа по развитию профессиональных 

компетенций строится в рамках внутришкольной модели повышения квалификации, в  основе 

которой лежит организация горизонтального педагогического взаимодействия как ресурса 

развития социального капитала школы. Важнейшим инструментом в повышении 

квалификации педагогов является организация взаимопосещения уроков с последующим 

самоанализом и анализом уроков, работа в предметных методических объединениях и 

межпредметных творческих группах (групповые формы методической работы). На основе 

результатов диагностических методик, определяющих профессиональные потребности, 

решений педагогического совета, заместитель директора по методической работе выстраивает 

план взаимодействия педагогов, включающий в себя мастер-классы, тематические 

консультации. Кроме того, активно реализуется индивидуальная форма методической работы 

по индивидуальному плану профессионального развития, позволяющая учителю 

самостоятельно планировать работу по личному графику в соответствии со своими 

профессиональными затруднениями или  потребностями,  оперативно отслеживать и 

корректировать процесс обучения. Самообразование регламентируется методической 

службой и организуется централизованно: во-первых, тема самообразования определяется в 

соответствии с методической темой школы и согласуется с заместителем директора по 

методической работе; во-вторых, план индивидуальной методической работы разрабатывается 

на основе общешкольного плана методической работы, в который внесены все основные 

мероприятия, направленные на повышение квалификации учителя. Методическая служба  

организует изучение основных нормативных и методических документов в системе 

самообразования и последующем совместном обсуждении на производственных совещаниях, 

заседаниях педагогического совета, школьных методических объединений. 

Также на повышение профессиональной компетентности учителя направлена работа 

профессиональных образовательных сообществ (предметных методических объединений и 

межпредметных проблемных групп). Основной идеей профессиональных  сообществ является 

работа, направленная на совершенствование практической деятельности,  и решение общих и 

частных образовательных проблем. Методической службой школы при планировании работы 

школьных методических объединений традиционно рекомендуется перечень проблем для 

рассмотрения на заседаниях ШМО. 

     В рамках организации информационно-методического сопровождения профессионального 

роста педагогов методической служба работает над созданием условий для оптимального 

доступа к актуальной информации. С этой целью ежегодно школа становится участником 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». Участие в проекте обеспечивает доступ 

всем педагогическим работникам школы к методическим изданиям, цифровым предметно – 

методическим материалам, вебинарам издательского дома 

«Первое сентября».  

В рамках информационно-методического сопровождения ЗД по МР организует 

непрерывное информирование коллектива о методических и обучающих мероприятиях, 

помогает выстраивать образовательный маршрут на образовательных платформах «Школа 

цифрового века», «Единый урок. РФ», вебинарах АНО РТ, ИРО РТ, что способствовало росту 
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методических компетенций. 

С целью оказания помощи в овладении требованиями к современному уроку оказывается 

методическое сопровождение молодым специалистам оказывается наставническая помощь. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий в системе 

методической работы осуществляется в разных формах: на совещаниях при директоре, 

заседаниях педагогического совета, школьного методического объединения, размещения на 

сайте школы презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. Анализ 

кадровых ресурсов и системы методической работы является одним из направлений ВСОКО 

и обсуждается в рамках отчета о самообследовании школы и публичного доклада. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

средней школы с. Мальбагуш  с целью коррекции их деятельности, а  также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.Психолого-педагогические условия реализации 

ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Непременным условием реализации требований ФГОС СОО при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является создание 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному общему образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
– Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования в средней школе с.Мальбагуш 

осуществляется на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она  может 

проводиться при переходе ребенка на уровень основного общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
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осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

– При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

– Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), 

педагогов. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы  в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения в Средней школе 

с.Мальбагуш относятся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление   и   поддержку   одаренных   обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
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сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности Средней школы с.Мальбагуш является психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы 

впедагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

На достижение этого результата направлена как система образовательных областей, так и 

система формирования универсальных учебных действий, реализуемая педагогами основной 

школы в условиях урочной и внеурочной деятельности. 

– Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
Данное направление деятельности реализуется в Средней школес.Мальбагуш посредством 

мониторинга, который представляет собой диагностику психофизического развития 

обучающихся в целом и учет влияния полученных результатов на формирование конкретных 

видов УУД. Мониторинг включает три направления для более точного составления 

индивидуального образовательного маршрута учеников: 

– сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития 

предметных умений, личностных и метапредметных универсальных учебных действий; 

– психолого-педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучить уровни 

развития универсальных учебных действий; 

– психологическая диагностика, позволяющая выявить причины недостатка развития той 

или иной психической функции, влияющей на формирование универсальных учебных 

действий. 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с педагогами. 

– обучение педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. В рамках формирования и развития психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников осуществляется: 

– обучение навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с учащимися и 

коллегами, 

– консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 
процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

– -проведение семинаров, практических занятий, лекций по вопросам формирования 

УУД. 

– Работа с родителями строится по направлениям: 

– -организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации ФГОС; 

– - психологическое просвещение родителей по теме ФГОС; 

– - проведение тематических вечеров, бесед, собраний, лекций  консультаций, семинаров 

и практикумов, тренингов; 

– - проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам 

развития детей и подростков, особенностям их обучения в условиях реализации ООП; 

– - формирование потребности в психологических знаниях и их практическом 

применении, а также желания родителей использовать приобретенные знания в общении с 

ребенком, в развитии у него деятельностных способностей; 

– - развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; 
– - диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления запроса родителей 
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к психологу по вопросам введения ФГОС. 

– В рамках взаимодействия с администрацией осуществляется повышение 

психологической компетентности управленческого звена школы по вопросам введения ФГОС: 

– - взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа 

деятельности (в т.ч. психологический анализ эффективности педагогической модели при 

реализации ФГОС ООО); 

– -участие в экспертных и творческих группах по разработке ООП; 

– -участие в разработке ООП; 

– -рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП; 

– -разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС; 

– -выработка рекомендаций по организации предметно-развивающей среды в школе. 

– Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в средней школе с.Мальбагуш как 

в рамках урочной, так и во внеурочной деятельности, в процессе обучения и воспитания 

обучающихся и предсталяет собой деятельность в следующих направлениях: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы психолого-педагогического сопровождения сгруппированы по содержанию 

деятельности: 

– Диагностическая и экспертная деятельность. 
– Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Виды: скрининговая диагностика развития УУД и типа одаренности; феноменологическая 

диагностика выполняется по запросам администрации, педагогов, родителей, обучающихся 

и при выявлении учащихся с особыми образовательными потребностями; экспертиза 

образовательного процесса; психологическая экспертиза по запросам. 

– Профилактическая и просветительская деятельность. Цель: предотвращение 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса на 

основе повышения их психологической компетентности. 

– Виды: работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды при переходе на новый уровень обучения; 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

проведение систематизированного психологического просвещения педагогов, проведение 

систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских 

собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста учащихся и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

– Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды 

работ психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и при 
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проведении психологической диагностики. 

– Развивающая и коррекционная работа. Цель: составление системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. Направления: развитие 

личностных и метапредметных УУД; развитие познавательной сферы учащихся: внимания, 

воображения, мышления, памяти; снятие тревожности, формирование адекватной 

самооценки; развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; повышение 

сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов. 

– Консультативная деятельность. Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. Виды: консультации с учащимися, имеющими 

проблемы в общении и обучении; консультации с родителями учащихся, имеющих проблемы 

в общении и обучении; консультации с педагогами по запросу. 

III.4.2. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО Средней школы 

с.Мальбагуш 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш включает 
в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО Средней школой с.Мальбагуш; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш отражает 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО средней школы с.Мальбагуш опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Задание Учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП осуществляется на 

основе  нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного   подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Формирование 

фонда оплаты труда Средней школыс.Мальбагуш осуществляется в пределах объема средств 
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образовательной организации на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетом подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово –

хозяйственной деятельности Средней школыс.Мальбагуш. Справочно: в соответствии с 

установленным порядком финансирования оплаты труда работников Средней 

школыс.Мальбагуш: 

-фонд оплаты труда Средней школыс.Мальбагуш состоит из базовой части и стимулирую 

щей части; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала Средней школес.Мальбагуш; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в  Положении  о  порядке  и  условиях распределения 

выплат стимулирующего характера работников Средней школы села Мальбагуш, 

направляемой на стимулирование повышения качества образования, и перечне показателей 

качества работы работников и в коллективном договоре. Средняя школас.Мальбагуш 

самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда осуществляется Комиссией по распределению стимулирующей 

части Средней школыс.Мальбагуш. Согласно Положению один  раз  в  год  педагогические 

работники заполняют оценочные листы профессиональных достижений. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе  проведѐнного  анализа материально- 

технических условий реализации ООП СОО Средняя школа с.Мальбагуш 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в ООП ООО (механизмы расчѐта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки  «Модельная  методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общегообразования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября  2007  г.),  «Новая система оплаты  труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены 
дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ Средней школы 
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с.Мальбагуш и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: — на основе договоров на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе средней школыс.Мальбагуш (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); — за счѐт выделения ставок педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

средней школыс.Мальбагуш широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение 

затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

III.4.3. Материально-технические условия реализации ООП СОО Средней школы 

с.Мальбагуш 

Материально-технические условия реализации ООП СОО Средней школы 

с.Мальбагуш формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 

2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированныхМинистерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш: 
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
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совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся  (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш (профили обучения, уровни 

изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно- 

исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 
деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 
людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации. 

Здание Средней школы с.Мальбагуш, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников.В Средней школе с.Мальбагуш выделяются 

и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, 

административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учетом основной образовательной программы образовательной 

организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В Средней школе с.Мальбагуш предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
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медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информационно- 

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивные залы, спортивные сооружения; 
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

– №п/п Наименование Количество 

1 Интерактивный комплект ( доска и проектор) 3 

2 Проектор 11 

3 Теннисный стол 1 

4 Шахматы 4 

5 МФУ 3 

6 Компьютеры 10 

7 Шахматный стол 1 

8 Кабинет биологии 1 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

Имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предметам учебного плана 

Имеются в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предметам учебного 

плана 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

Имеются в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные  документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

Имеется в наличии 

 2.2. Документация ОУ Имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Имеется в наличии 

 2.4. Базы данных Имеется в наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение Имеется в наличии 
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3.Компоненты оснащения спортивного зала Имеются в 

наличии 
 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала 

дополнительные возможности: 
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– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 
– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений Средней школы с.Мальбагуш соответствуют действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей 

и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, превращающими их в 

маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.) 

III.4.4. Информационно-методические условия реализации ООП СОО Средней 

школы с.Мальбагуш 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды Средней школы 

с.Мальбагуш обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную 

(делопроизводство, кадры и т. д.) деятельность. 

Важной частью ИОС является официальный сайт Средней школы с.Мальбагуш в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда Средней школы с.Мальбагуш обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

Средней школы с.Мальбагуш 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в Средней школе 

с.Мальбагуш сформирован библиотечный информационный центр, в том числе цифровые 

(электронные) ресурсы, обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основнуюобразовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Кроме учебной литературы библиотека содержит 

фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей 

в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 

реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

III.4.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш 

Средней школой с.Мальбагуш определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ « СОШ с.Мальбагуш»  базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в МБОУ « СОШ с.Мальбагуш» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы Средней школы села Мальбагуш, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– 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). 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО Средней школы 

с.Мальбагуш является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

Средней школе с.Мальбагуш условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
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 -обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО Средней 
школы с.Мальбагуш и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 -учитывают особенности Средней школыс.Мальбагуш, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 -предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел ООП СОО средней школыс.Мальбагуш, 
характеризующий систему условий, содержит: 

 -описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 -обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш; 

 -механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 -сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО средней школы с. Мальбагуш базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 -анализ имеющихся в средней школе с.Мальбагуш условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

 -установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП СОО Средней школы с.Мальбагуш, 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; 

III.6. -разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).Разработка сетевого

 графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

Имеется 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Утвержден 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Обеспечено 
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4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Разработана 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 
Утверждена 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Приведены в 
соответствии 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Определен 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Разработаны. 

скорректирован 

ы 

 9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Доработаны 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Определены 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Скорректирова 

ны, имеются 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Заключены 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Обеспечена 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Разработана, в 

наличии 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Разработан, в 

наличии 

 4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Привлечены 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Соотвествует 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Имеется, 
скорректирован 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Имеется, 
скорректирован 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Размещены 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Информирован 

а 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Изучено 
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4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

Разработаны 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 
Обеспечено 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Соответствует 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Соответствуют 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Соответствуют 

 5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Соответствует 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспечено 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Доступ имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Обеспечено 

 

 

III.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО Средней школы 

с.Мальбагуш проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов согласно Положению о внутришкольном 

контроле Средней школы с.Мальбагуш, Положению о внутришкольном мониторинге Средней 

школы с.Мальбагуш ,Плана реализации внутренней системы оценки качества образования, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 


