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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное наименование 

Программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(10-11 классы) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сармановская средняя общеобразовательная школа» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

Основание для 

разработки 

Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Уровень образования 

Согласно ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - среднее общее 

образование (10-11 классы). 

Организация - 

разработчик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « 

Сармановская средняя общеобразовательная школа»  Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан 

Юридический адрес 

организации 

423721, Республика Татарстан, Сармановский район, с. Сарманово, ул.  

Ленина, д. 1Б, телефон (факс) +7(855)-592-51-96 

Цели и задачи 

Программы 

Цель Программы:  

предоставление доступного качественного образования всем учащимся 

школы в соответствии с принципами и содержанием модернизации 

российского образования, обеспечение образовательных результатов 

учащихся по образовательным программам среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в редакции 2004 года с изменениями (базовый 

уровень). 

Задачи Программы: 

 Обеспечение доступного и качественного общего образования с учѐтом 

индивидуальных особенностей, склонностей и способностей учащихся, 

образовательных потребностей родителей (законных представителей) 

учащихся на уровне, соответствующем требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта к уровню 

подготовки выпускников (базовый уровень). 

 Реализации современного содержания образования, отвечающего 

потребностям участников образовательных отношений – учащихся, 

родителей (законных представителей). 

 Обеспечение успешности встраивания выпускников в экономическую и 

социальную реальность как важнейшего результата образования. 

 Обеспечение развития учительского потенциала в соответствии с 

современными тенденциями модернизации образования путем 

совершенствования условий для повышения квалификации, 

профессионального развития педагогических и руководящих работников 

школы, привлечения молодых специалистов. 

 Развитие условий для повышения общественного статуса школы в 

условиях мультикультурного образовательного пространства села 

Сарманово. 

Целевые индикаторы 

реализации Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим целевым 

индикаторам: 

 Обеспеченность школы контингентом учащихся 10-11 классов. 

 Результаты образования, демонстрируемые учащимися в рамках 

внутришкольных диагностических процедур, а также в ходе процедур 

независимой оценки качества образования – муниципальных, региональных 

диагностических контрольных работ, государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования. 

 Процент учащихся 10-11 классов, принимающих участие в конкурсах и 

предметных олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского 

уровней (в т.ч. с использованием дистанционных технологий), в проектной и 
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исследовательской деятельности. 

 Результаты социологических опросов родителей и выпускников (законных 

представителей) о качестве образовательных услуг, оказываемых школой, и 

удовлетворении образовательных потребностей учащихся. 

 Удельный вес педагогических и руководящих работников школы, 

участвующих в научно-методической работе школы, актуализирующих 

собственный положительный педагогический опыт путем участия в 

семинарах, конференциях, публикациях. 

 100% успешная сдача выпускниками ЕГЭ. 

Исполнители 

Программы 

Административно-управленческий аппарат и коллектив учителей-

предметников, работающих в 10-11 классах 

Сроки реализации 

Программы 

Программа реализуется в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта в редакции 2004 года с 

изменениями (базовый уровень) в следующей последовательности перехода 

старшей школы на ФГОС СОО: 

 В 10-м классе – до 01.09.2020 г. (введение в штатный режим ФГОС СОО 

согласно федерального графика); 

 В 11-м классе - до 01.09.2021 г. (введение в штатный режим ФГОС СОО 

согласно федерального графика). 

Таким образом, с 01.09.2020 г. будут поэтапно вводиться в действие 

самостоятельные Основные образовательные программы среднего общего 

образования, разработанные в соответствии с ФГОС СОО и 

соответствующие структуре Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

 С 01.09.2020 г.- для 10 класса; 

 С 01.09.2021 г. – для 11 класса. 
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В соответствии со ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом примерных основных образовательных 

программ. 

 

 Основная образовательная программа - это комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, требования к уровню подготовки выпускников), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 

Нормативные основы  

разработки ООП СОО 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сармановская средняя 

общеобразовательная школа»  Сармановского  муниципального района  Республики Татарстан (далее 

– Школа) разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 05.03.2004 № 1089,  

к структуре основной образовательной программы и с учетом соответствующих примерных 

программ по учебным предметам среднего общего образования.  

 

Специфические основания  

отбора содержания образования 

 

 Характерной особенностью для МБОУ «Сармановская СОШ» основания отбора содержания 

образования является то, что в 10-11 классах учащиеся занимаются по учебному плану естественно-

математического и универсального (непрофильного) обучения. Часы, отведенные на компонент 

ОООД использованы на элективные учебные предметы, набор которых позволит учащимся 

расширить знания по отдельным предметам и поможет в определении дальнейшего жизненного пути 

в плане поступления в ВУЗы различных направлений, удовлетворит познавательные интересы в 

различных сферах человеческой деятельности, поддержит изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Общая характеристика ООП 

ООП СОО Школы представляет собой комплексный документ, соответствующий целевым 

установкам и концептуальным идеям развития школы и может реально удовлетворить 

образовательные потребности учащихся и их родителей (законных представителей). Настоящая ООП 

СОО является вторым вариантом, переработанным в соответствии с новым законодательством, 

регулирующим отношения в сфере образования, согласованным с Программой развития школы до 

2018 года. 

Принципы реализации Программы 

 Программно-целевой принцип, предполагающий единую систему планирования и своевременного 

внесения корректив в планы на всех звеньях управления образовательным учреждением. 

 Принцип преемственности данной Программы и Программы реализованной до 01.09.2013 г. 

 Принцип информационной компетентности участников образовательных отношений о 

происходящих преобразованиях в содержании основного общего образования. 

 Принцип вариативности, предполагающий осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач модернизации содержания образования. 

 Принцип интегрирования задач, декларированных Программой, в учебный план школы, в 

управленческие программы заместителей директора, в рабочие программы учителей-предметников. 

Система контроля исполнения Программы 

Текущий контроль образовательной деятельности осуществляется педагогическими работниками и 

административно-управленческим аппаратом школы в пределах функциональных обязанностей. 

Промежуточный контроль результатов образовательной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками и административно-управленческим аппаратом школы в пределах 

функциональных обязанностей по итогам учебных четвертей. Информация заслушивается и 

анализируется на совещаниях при директоре школе и его заместителях, на заседаниях 

педагогического совета школы, родительских собраниях, общешкольной родительской ассоциации, 

аккумулируется в аналитических документах. 

Итоговый контроль результатов образовательной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками и административно-управленческим аппаратом школы в пределах функциональных 

обязанностей по итогам учебного года. Информация заслушивается и анализируется на совещаниях 

при директоре школе и его заместителях, на заседаниях педагогического совета школы, родительских 

собраниях, общешкольной родительской ассоциации, аккумулируется в аналитических документах, в 

Ежегодном публичном докладе о результатах работы школы, в результатах самоаудита деятельности 

школы по оказанию образовательных услуг, размещаемых на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

Основная цель вида профессиональной деятельности по реализации Программы  

Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования 

Трудовые функции по реализации Программы  

Обобщенные трудовые функции: 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных 

программ. 

Трудовые функции: 

 Общепедагогическая функция. Обучение. 

 Воспитательная деятельность. 

 Развивающая деятельность. 

 Педагогическая деятельность по реализации программ основного общего и среднего общего 

образования. 

ООП СОО Школы: 

Направлена 
 на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ 

Обеспечивает  реализацию ФК ГОС (базовый уровень) с учетом типа и вида школы, 
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образовательных потребностей и запросов учащихся, включает в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки учащихся; 

 переход на ФГОС СОО в соответствии с федеральным графиком; 

 освоение предметных знаний, умений и навыков через образовательные 

программы учебных предметов, курсов; 

 формирование ключевых компетентностей через различные, в том числе 

неаудиторные формы образовательной деятельности; 

 практическую деятельность учащихся в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассные, внеурочные виды 

образовательной деятельности. 

Соответствует 
 нормативным срокам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, определенным в Уставе Школы 

Гарантирует 

 реализацию обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС (базовый 

уровень); 

 достижение качества образования учащихся, соответствующего требованиям к 

уровню подготовки выпускников в соответствии с ФК ГОС (базовый уровень) и 

потребностям учащихся и их родителей (законных представителей), в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, 

через программы дополнительного образования, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

образовательной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Включает в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Объединяет 
все программы учебных предметов общим концептуальным подходом, 

согласованным с программой развития школы. 

Учитывает 

пожелания родителей (законных представителей) учащихся в части достижения 

результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его 

продолжения на уровне среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Не ограничивает 
права учащихся на получение доступного качественного среднего общего 

образования. 

 

В соответствии со ст. 59 ФЗ-273 освоение основных образовательных программ среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в форме 

единого государственного экзамена. В соответствии со ст. 28 ФЗ-273 Школа несет 

ответственность за выполнение (невыполнение) в полном (неполном) объеме ООП СОО в 

установленном законодательством порядке ежегодно публикует отчет о выполнении ООП СОО. 

В целом, ООП СОО Школы представляет собой совокупность взаимоувязанных основных и 

дополнительных образовательных программ среднего общего образования и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение планируемого результата деятельности школы. 
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              Основными компонентами ООП СОО являются следующие компоненты: 

Компонент ООП Назначение компонента 

Целевой раздел 

Программы 

Содержит паспорт ООП СОО, определяет нормативно-правовые основания 

для разработки и реализации ООП СОО. В разделе представлены 

первоочередные задачи школы по формированию личности учащихся; общие 

учебные умения, навыки и способы деятельности; требования к уровню 

подготовки выпускников в соответствии с ФК ГОС (базовый уровень), 

портрет выпускника средней школы, системы оценки учебных достижений 

освоения ООП СОО 

Организационный 

раздел Программы 

Содержит УП СОО как один из основных механизмов реализации ООП СОО, 

календарный учебный график и описание механизмов реализации и 

мониторинга ООП СОО. 

Содержательный 

раздел Программы 

Содержит обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ в соответствии с ФК ГОС (базовый уровень), программно-

методическое обеспечение ООП СОО с аннотациями к рабочим программ 

учителей-предметников и программу воспитания и социализации учащихся 

 

Структура ООП СОО МБОУ «Сармановская СОШ» обеспечивает возможность внесения в 

нее изменений и дополнений по мере введения ФГОС СОО на уровне среднего общего образования. 

В целом, ООП СОО Школы является средством развития педагогического коллектива и 

вовлечения в управление образовательным учреждением родительской 

общественности. Разработанная образовательная программа позволяет администрации и 

педагогическому коллективу школы: 

 глубже понять специфику и предназначение школы; 

 определить содержание образования в старшей школе с учѐтом ожиданий местного сообщества; 

 заложить основу для формирования УПСОО на долгосрочный период; 

 рассматривать и разрабатывать УПСОО как механизм реализации содержания образования в 

учреждении; 

 мотивированно выбирать содержание компонента образовательного учреждения УПСОО, 

обеспечивая принцип преемственности; 

 обосновать имеющиеся особенности организации образовательного процесса в конкретном 

учреждении; 

 выбирать адекватные формы контроля за реализацией образовательных целей учреждения со 

стороны администрации; 

 более успешно проходить процедуры аттестации и государственной аккредитации; 

 защитить учащихся образовательного учреждения от необоснованной сменяемости содержания 

образования, учебников и программ. 

 

Моделирование образовательной деятельности. Приоритетные направления и первоочередные 

задачи в области формирования личности учащихся. Модельные характеристики выпускника 

средней школы. 

Обучение и воспитание в Школе направлено на успешное решение следующих задач: 

 Развитие личности учащегося, его  познавательных и созидательных способностей, формирование у 

него ценностных мотивов учения,  в том числе мотивации к изучению родного и иностранного 

языков, развитие способности к обучению на протяжении всей жизни, содействие учащемуся  в 

достижении зрелости в выборе дальнейшего способа получения образования и, в конечном итоге, 

профессии; 

 Формирование  у учащихся целостной системы универсальных знаний,  умений и навыков, в том 

числе умений и навыков, необходимых для понимания и использования различных средств массовой 

коммуникации, в которых осуществляется создание, хранение, передача данных, информации и 

знаний, а также  формирование  опыта самостоятельной познавательной деятельности и личной 

ответственности за управление собственной жизнью, что является условием успешной социализации 

личности  в обществе и  адаптации на рынке труда; 

 Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности учащихся, позволяющей 

им быть равноправными партнерами межкультурного общения в бытовой, культурной и учебно-

профессиональной сферах; обогащение духовного мира личности учащихся на основе приобретения 
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знаний о культуре стран изучаемого иностранного языка,  развитие у школьников способности 

представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; воспитание 

толерантности, уважения к другим народам и культурам, готовности к деловому сотрудничеству и 

взаимодействию, совместному решению общечеловеческих проблем; 

 Воспитание  человека, готового и способного к жизненному самоопределению в поликультурном 

пространстве, к гармоничным отношениям с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной жизненной сложности, к созидательной деятельности, к самостоятельному выбору 

здорового образа жизни. 

Для достижения указанных целей школа предполагает до 2019 года решение ряда 

стратегических задач в следующих областях: 

 

Проблемное поле Решаемые школой задачи в период до 2019 года 

Стандартизация, педагогические 

технологии и организация 

учебно-воспитательного 

процесса 

 Овладение содержанием учебных предметов инвариантной 

(обязательной) части УП СОО на базовом уровне, 

соответствующем требованиям к уровню подготовки выпускников 

ФК ГОС среднего общего образования; 

 Обеспечение освоения школьниками ИТК - технологий в 

различных учебных предметах, во внеучебной и внешкольной 

деятельности; 

 Информатизация образовательной среды: насыщение 

образовательной системы информационными средствами и 

информационной продукцией, использование ИТК в 

образовательном процессе; 

 Использование современных педагогических технологий, 

помогающих  учащимся  овладеть широким спектром способов 

полноценного усвоения знаний, способствующих формированию 

устойчивых навыков умственного труда; 

 Осуществление межпредметной интеграции на уровне 

содержания  и способов деятельности, которые могут быть освоены 

на материале различных учебных предметов, а использоваться за 

рамками этих предметов; 

 Оптимальная организация учебного дня и учебной недели с 

учетом норм и требований СанПин и особенностей возрастного 

развития обучающихся; 

 Подготовка инфраструктуры школы и педагогического 

коллектива к работе в 10 классе с 01.09.2020 г. по ФГОС СОО. 

Личностное развитие, 

профессиональное 

самоопределение, творческая 

деятельность и социальная 

активность учащихся 

 Предоставление учащимся возможности позитивного 

самоутверждения в наиболее значимых для них сферах 

жизнедеятельности, раскрытие их творческих возможностей и 

способностей через целенаправленную, взаимосвязанную 

совокупность урочных и внеурочных мероприятий; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе их приобщения к участию в предметных 

олимпиадах, дистанционных олимпиадах; 

 Привлечение учащихся к творческим конкурсам вне стен школы; 

 Организация дополнительных образовательных услуг с целью 

оптимизации процесса реального развития детей, удовлетворения 

самых разнообразных интересов личности, повышения мотивации 

к обучению, активизации учебно-исследовательской деятельности 

школьников; 

 Организация детских объединений с целью развития социальной 

активности и воспитания чувства ответственности за совершенные 

действия; 

 Развитие и закрепление традиций школы через вовлечение 

большего количества учащихся в общешкольные мероприятия. 

Социально-педагогическое  Осуществление социально-педагогического  сопровождения 
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сопровождение образовательного 

процесса 

образовательного процесса; 

 Помощь семье в создании у подростка мотивации к учению; 

 Сохранение учебного потенциала и потенциала развития 

учащихся; 

 Обеспечение всех участников образовательного процесса 

информацией о естественных склонностях и способностях ребѐнка; 

 Формирование у учащихся установки на жизненный успех,  в том 

числе в общеобразовательной деятельности и допрофессиональной 

подготовке; 

 Формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне 

«учитель-ученик», «ученик-ученик»); 

 Обучение общению, основанному на взаимопонимании и 

взаимоуважении, в многонациональном коллективе (как в учебное, 

так и во внеурочное время в процессе осуществления внеклассной 

работы); 

 Осуществление взаимодействия  с родителями (законными 

представителями) учащихся по обеспечению здоровья и здорового 

образа жизни семьи. 

 

Основные задачи и содержание образования на уровне среднего общего образования (10-11 

классы) формулируются и формируются исходя из модельных характеристик выпускника средней 

школы. «Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации образовательной 

программы на соответствующем уровне обучения, это отражение представлений об образованном 

человеке, которым руководствуются разработчики Программы. 

Среднее общее образование в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

При разработке и реализации образовательным учреждением ООП СОО МБОУ «Сармановская 

СОШ»   предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение преемственности уровней основного общего и среднего общего образования; 

 Обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися; 

 Обеспечение условий подготовки школьников к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

 Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы; 

 Формирование программы социальной деятельности и профессиональной ориентации школьников 

старшей школы; 

 Взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП СОО с социальными 

партнѐрами, вузами, предприятиями и организациями; 

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 Включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения личностного и социально полезного опыта; 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

В основу реализации ООП СОО ОООД положен системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
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 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 Проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для учащихся; 

 Активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

ООП СОО Школы ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»), которые соотносятся с Требованиями к уровню подготовки 

выпускников средней школы, представленными в ФК ГОС среднего общего образования (на базовом 

уровне) в редакции 2004 года с изменениями и представлены в виде следующих компонентов: 

 

Основные компоненты 

модели 
Обобщенное содержание компонентов модели 

Общие учебные навыки и 

способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Познавательная 

деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 

труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 
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создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная 

деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 
Требования к уровню подготовки выпускника 

1 Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
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том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

2 Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 
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- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

3 
Иностранный 

язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения: 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
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деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

4 Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

5 
Информатика и 

ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

6 История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
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отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

7 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
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социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

8 География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
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тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

9 Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 



22 
 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

10 Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 
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использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

11 Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах 

и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 
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их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

12 Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

13 
Основы 

безопасности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать: 
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жизнедеятельно

сти 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

14 
Физическая 

культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fivo.garant.ru%252Fdocument%253Fid%253D1205770%2526sub%253D1000%26ts%3D1445759342%26uid%3D984443071443799204&sign=09eae72b35708c052c2d12796101cbeb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fivo.garant.ru%252Fdocument%253Fid%253D1205770%2526sub%253D1000%26ts%3D1445759342%26uid%3D984443071443799204&sign=09eae72b35708c052c2d12796101cbeb&keyno=1
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- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 
Татарский язык  

 

Программаны ҥзлҽштерҥдҽн кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽр 

Гомуми урта белем бирҥ мҽктҽбенең 10-11 нче сыйныфларда ана теле 

предметын ҿйрҽтҥ тел берҽмлеклҽрен таный, аңлый һҽм анализлый белҥ 

кҥнекмҽлҽре белҽн бергҽ, сҿйлҽм культурасын ҥстерҥне, тҿрле типтагы һҽм 

жанрдагы мҽгълҥматны ҥзлҽштерҥне, аларны, сҿйлҽм ситуациясенҽ һҽм тҿренҽ 

карап, дҿрес, тҿгҽл итеп башкаларга җиткерҽ алуны, татар теленең ҽдҽби һҽм 

сҿйлҽм ҽдҽбе нормаларын кҥз алдында тота.  

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр: 

• татар теленең татар халкы ҿчен тҿп милли-мҽдҽни кыйммҽт булуын, 

ана телендҽ шҽхеснең ҽхлакый, рухи  һҽм иҗади яктан формалашудагы ролен 

аңлау; 

• туган телгҽ мҽхҽббҽт һҽм аның белҽн горурлану хислҽре тҽрбиялҽҥ, 

туган телне саклау һҽм ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ эшлҽргҽ телҽк, омтылыш уяту; 

• туган телдҽ аралашу, ҥз фикереңне һҽм хислҽреңне тҿгҽл, анык, 

кҥпьяклы итеп белдерҥ ҿчен кирҽкле булган сҥзлек составын һҽм грамматик, 

стилистик чараларны белҥ; 

• аралашу тҿренҽ һҽм ситуациясенҽ бҽйле сҿйлҽмне куллана һҽм ҥзара 

бҽйли белҥ; 

• иптҽшлҽренең сҿйлҽменҽ игътибар итҥ, ҥзеңнең сҿйлҽмеңҽ кҥзҽтеп бҽя 

бирҥ,  хаталарны тҿзҽтҥ, бҽхҽстҽ катнашу, тҿрле дҽлиллҽр кулланып, тема 

буенча фикер алышу. 

Предметны ҥзлҽштерҥ барышында ирешкҽн нҽтиҗҽлҽр:  

• сҿйлҽмиятнең барлык тҿрлҽрен (тыңлау, аңлау, уку, язу) ҥзлҽштерҥ: 

язма һҽм сҿйлҽм теленҽ караган мҽгълҥматның темасын, тҿп һҽм ҿстҽмҽ 

фикерен аңлау; тҿрле стильгҽ һҽм жанрга караган текстларны дҿрес уку һҽм 

аңлау; тҿрле чыганаклардан мҽгълҥмат туплый белҥ; сҥзлеклҽрдҽн һҽм 

электрон чаралардан дҿрес файдалана белҥ; аерым бер темага караган 

материалны туплый, анализлый, эшкҽртҽ һҽм ҥзгҽртҽ белҥ;  

• татар теленең тҿп функциялҽрен, татар теленең башка тҿрки теллҽр 

арасында тоткан урынын, телнең мҽдҽният, җҽмгыять белҽн тыгыз бҽйлҽнешен  

аңлау; 

• туган тел турындагы фҽнни белемнҽрнең нигезен булдыру, тел 

катламнарының,  ярусларының ҥзара бҽйлҽнешен һҽм мҿнҽсҽбҽтен  аңлау;  

• тел белеменең тҿп тҿшенчҽлҽрен ҥзлҽштерҥ, аның тармаклары турында 

мҽгълҥмат булдыру; тел һҽм сҿйлҽм, сҿйлҽм тҿрлҽре, аралашу ситуациялҽре; 

сҿйлҽм теле, функциональ стильлҽр, матур ҽдҽбият теле; текст һҽм аның 

тҿрлҽре; телнең тҿп берҽмлеклҽре, аларның аермалы билгелҽрен, сҿйлҽмдҽ 

кулланылу ҥзенчҽлеклҽрен белҥ; 

• телнең тҿп стилистик чараларын, телнең ҽдҽби нормаларын, сҿйлҽм 

ҽдҽбе нормаларын белҥ, аларны сҿйлҽмдҽ дҿрес кулланырга ҿйрҽнҥ;  
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• тел һҽм сҿйлҽм берҽмлеклҽрен аера һҽм анализлый белҥ; тел һҽм 

стилистик чараларның кулланылышына бҽйле рҽвештҽ сҿйлҽм тҿрлҽрен аера 

һҽм чагыштыра белҥ;  

• телнең сҽнгати чараларын аеру, аларның эстетик функциялҽрен белҥ. 

10-11 нче сыйныфларда  татар телен укытуның  предметара нҽтиҗҽлҽре: 

• татар теленең башка фҽннҽрне ҿйрҽнҥ һҽм белем алу чарасы икҽнен 

аңлау; 

• татар телен ҽдҽбият белҽн бҽйлҽп, тел чараларының матур ҽдҽбият 

ҽсҽрлҽрендҽге тҽэсир кҿчен, сҽнгатьлелеген булдыруда ролен ачыклау; чор 

ҽдҽбиятына хас тел-сурҽтлҽҥ чараларының ҥзенчҽлеклҽрен ачу; 

• телне ҽдҽбият белҽн бҽйлҽп, укыган яки тыңлаган ҽсҽрнең эчтҽлеген, 

планын, конспектын, резюмесын логик эзлекле итеп язарга, сҿйлҽргҽ ҿйрҽтҥ;  

• телне мҽдҽният белҽн бҽйлҽп, татар теленең байлыгына һҽм 

матурлыгына хҿрмҽт, зҽвык тҽрбиялҽҥ; 

• татар телен рус теле белҽн бҽйлҽп, теллҽр һҽм халыклар арасындагы 

уртак хҽзинҽ – рухи кыйммҽтлҽргҽ ихтирам, башка миллҽт вҽкиллҽренҽ карата 

тҥземле–ихтирамлы мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽҥ; теллҽрнең ҥзара багланыш-

мҿнҽсҽбҽтлҽрен, шул мҿнҽсҽбҽтлҽр нҽтиҗҽсендҽ уртак тҿшенчҽлҽр һҽм тел 

берҽмлеклҽре барлыкка килҥне аңлату; 

• рус һҽм чит теллҽр, ҽдҽбиятлар белҽн бҽйлҽп, татар теленең милли-

мҽдҽни ҥзенчҽлеклҽрен ҿйрҽтҥ, алган белемнҽрне тҿрле тел кҥренешлҽрен 

аңлатуда куллану; 

• телне тарих, җҽмгыять белеме фҽннҽре белҽн бҽйлҽп, дҿнья, кешелек 

җҽмгыяте, аның ҥсеше турында кҥзаллау формалаштыру, җҽмгыять ҥсешенең 

телгҽ турыдан-туры мҿнҽсҽбҽте булуын җиткерҥ;  

• татар теле дҽреслҽрендҽ алган белем һҽм кҥнекмҽлҽрне телнең кеше 

һҽм җҽмгыять тормышында тоткан урынын аңларга ярдҽм итҥ; сҿйлҽмне дҿрес 

куллана, бҽяли белергҽ, ҥз фикереңнең уңай һҽм тискҽре якларын аңларга, 

камиллҽштерергҽ  ҿйрҽтҥ; 

• рухи мҽдҽниятнең нигезе булган татар теле ярдҽмендҽ рухи 

кыйммҽтлҽрнең асылын аңлату; 

• ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең теле белҽн эшлҽгҽндҽ, татар теле – бҽйлҽҥче 

чараларга бик бай тел, шул чаралар системасын, алар белдергҽн мҽгънҽлҽрне 

нҽтиҗҽлерҽк ҥзлҽштерҥ максатыннан, стиль мҿмкинлеклҽрен дҽ исҽпкҽ алып, 

фикерне тҿгҽл бирердҽй сҥзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне телебез хҽзинҽсеннҽн 

сайлап ала белҥ. 

 

Татарская 

литература  

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМЕНҼ, ЭШ ОСТАЛЫГЫНА ҺҼМ 

КҤНЕКМҼЛҼРЕНҼ ТАЛҼПЛҼР 

Татар ҽдҽбияты предметын ҥзлҽштерҥ нҽтиҗҽсендҽ укучы: 

• милли ҽдҽбиятның иң билгеле язучыларын һҽм аларның ҽсҽрлҽре 

хакында;  

• милли ҽдҽбиятның нинди чорларга бҥленешен; 

• сҥз сҽнгатенең образлы асылын; 

• ҽдҽби-тарихи барышның тҿп закончалыкларын һҽм ҽдҽби юнҽлеш, 

кҥренешлҽрнең тҿп сыйфатларын; 

• тҿр ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽрне белергҽ; 

• ҽдҽби ҽсҽр эчтҽлеген кабатлап сҿйлҽҥ; 

• ҽдҽби ҽсҽрне ҽдҽбият тарихыннан һҽм теориясеннҽн мҽгълҥматлар 

файдаланып анализлау; 

• ҽдҽби ҽсҽрнең, язучы иҗатының, чор ҽдҽбиятының аерым якларын, 

элементларын җентеклҽп тикшерҥ һҽм нҽтиҗҽлҽр чыгару; 

• ҽдҽби ҽсҽрне, язучы иҗатын, чор ҽдҽбиятын иҗтимагый-тарихи 

контекстта һҽм гомумкешелек кыйммҽтлҽре яктылыгында бҽялҽҥ; 

• ҽдҽби ҽсҽрнең тҿр һҽм жанрын, кайсы чорда язылуын билгелҽҥ, чор 

ҽдҽбиятына хас сыйфатларны табу; 

• бер чорда иҗат ителгҽн һҽм тҿрле чорларда иҗат ителгҽн ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрне чагыштыру; 

• ҽдҽби ҽсҽргҽ карата дҽлилле шҽхсҽн мҿнҽсҽбҽт белдерҽ алу; 
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• ҽдҽби ҽсҽрлҽр хакында тҿрле характердагы иҗади эшлҽр башкару 

кҥнекмҽлҽрен ҥзлҽштергҽн булырга тиеш. 

 

Портрет выпускника средней школы 

Основные задачи и содержание образования на уровне среднего общего образования (10-11 

классы) формулируются и формируются исходя из модельных характеристик выпускника средней 

школы. «Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации образовательной 

программы на соответствующем уровне обучения, это отражение представлений об образованном 

человеке, которым руководствуются разработчики Программы. 

Среднее общее образование в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

 

Модель выпускника: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе 

Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность; 

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества, его устойчивого развития; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Система оценки учебных достижений освоения ООП СОО 

1. Основные цели, задачи, функции и принципы внутреннего мониторинга качества 

образования. 

Осуществление внутреннего мониторинга качества образования направлено на: 

- соблюдение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Закона РТ «Об образовании» и 

выполнение Конвенции ООН о правах ребенка; 

- использование нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Школы; 

- совершенствование механизма управления качеством обучения (формирование условий и 

результатов образования); 

- повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития системы обучения в Школе. 

2. Целью внутреннего мониторинга качества образования является непрерывное, научно 

обоснованное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества образовательных 

услуг, оказываемых Школой, и эффективности управления качеством образования, обеспечение 

отдела образования,  органов Школы, осуществляющих общественный характер управления, 

информацией о состоянии и динамике качества образования в Школе. 

3. Задачами внутреннего мониторинга качества образовательного процесса являются: 
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3.1. организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования, оформление и представление информации 

о состоянии и динамике качества образования; 

3.2.  обеспечение всех участников образовательного процесса долгосрочной обратной связью, 

осведомляющей о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы еѐ 

конечным целям, позволяющей правильно оценить степень, направление и причины отклонения и 

обеспечивающую качество обучения не ниже заданного уровня; 

3.3. технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о состоянии 

и динамике качества образования, создание информационного банка средствами современных 

компьютерных технологий; 

3.4. проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику качества 

образования; 

3.5. своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, 

вызывающих их; 

3.6. осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне Школы, 

предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса, удовлетворение 

информационных запросов администрации по созданию прогнозов, аналитических, справочных 

материалов.  

 

2. Функциями внутреннего мониторинга качества образования являются: 

2.1. сбор данных в школе  в соответствии с муниципальными показателями и индикаторами 

мониторинга качества образования; 

2.2. получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на динамику 

качества образования; 

2.3. определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества образования в базе 

данных Школы; 

2.4. координация деятельности организационных структур, задействованных в процедурах 

мониторинга качества образования, и распределение информационных потоков в соответствии с их 

полномочиями. 

2.5. Основными принципами внутреннего мониторинга качества образования являются:  

 2.5.1. приоритет управления – это нацеленность результатов мониторинговых исследований 

качества образования на принятие управленческого решения. 

 2.5.2. целостность – это единый последовательный процесс мониторинга качества 

образования, экспертизы соответствия муниципальным нормативам показателей качества Школы, 

принятия управленческого решения.  

 2.5.3. оперативность – это сбор, обработка и представление информации о состоянии и 

динамике качества образования для оперативного принятия управленческого решения. 

 2.5.4. информационная открытость – доступность информации о состоянии и динамике 

качества образования для отдела образования, органов Школы, осуществляющих общественный 

характер управления,  общественности. 

2.6.  Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества образования 

по результатам работы Школы за предыдущий учебный год, в соответствии с проблемами и задачами 

на текущий год.  

2.7. Основными пользователями результатов мониторинга являются отдела образования,  

администрация и педагогические работники Школы, учащиеся и их родители, представители 

общественности и др. 

 

3. Организация и технология мониторинга. 

3.1. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является план 

внутришкольного контроля, годовая циклограмма мониторинга, которая утверждается приказом 

директора и обязательна для исполнения работниками Школы. 

3.2. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает в себя 

административный уровень, уровень школьных методических объединений, учителя-предметники. 

3.3. Проведение мониторинга требует координации действий администрации Школы. В то же время 

администрация Школы оказывает содействие в организации и проведении мониторинговых 

исследований, проводимых как на уровне Школы, так и  на муниципальном, республиканском, 

федеральном  уровнях. 
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3.4. Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых утверждается 

приказом директора. В состав лиц, осуществляющих мониторинг, включаются заместители 

директора по учебно-воспитательной работе и  воспитательной работе, руководители школьных 

методических объединений, социальный педагог, учителя-предметники, классные руководители. 

3.5. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных информационных 

технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования информации.  

3.6. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

- определение и обоснование объекта мониторинга; 

- сбор данных, используемых для мониторинга; 

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование 

информации; 

- обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

3.7. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются валидность 

(достоверность), надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность. 

3.8. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на установление 

качественных и количественных характеристик объекта. Объектами мониторинга могут быть: 

3.8.1. любые структурные элементы образовательных систем различных уровней (ученик;  педагог; 

класс; уровень; педагогический коллектив; организация, осуществляющая образовательную 

деятельность; управленческий аппарат). 

3.8.2. компоненты образовательного процесса: 

- условия (материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансовые, 

учебно-методические и др.); 

- организация (контингент и его дифференциация, режим работы, расписание и др.); 

- содержание (цели, образовательные и учебные программы, планы, учебники, средства обучения, 

воспитательная система, диагностические методики и др.); 

- результаты (текущие и итоговые, творческая деятельность, состояние здоровья, готовность к 

продолжению образования и др.); 

- школьная система оценки качества образования; 

- степень обученности каждого обучающегося. 

3.8.3. характеристики коммуникативных процессов (учитель - ученик, ученик - ученик, учитель - 

администрация и т.п.); 

3.8.4.  процессы функционирования и развития образовательного процесса. 

 

 

Объекты мониторинга в их взаимосвязи в образовательном процессе представлены на рисунке. 
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Обучающиеся Учителя Родители Администрация 
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3.9. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются измерению, система 

количественных оценок дополняется качественными оценками.  

3.10. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе образования, 

являются анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение одних 

характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный анализ).  

3.11. При оценке качества образования в Школе основными методами установления фактических 

значений показателей являются экспертиза и измерение:  

 -экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности; 

 -измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым в Школе 

образовательным программам. 

3.12. К формам проведения мониторинга относятся: 

- тестирование, анкетирование,  

- проведение контрольных и других квалификационных работ, 

- статистическая обработка информации и др. 

 

К основным направлениям системы мониторинга Школы относятся:  
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Образовательные 

результаты по 

уровням образования 

(внутренняя оценка) 

Качество преподавания предметов; 

доля учащихся, которые учатся на «4» и «5»; 

доля учащихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях; 

доля учащихся, имеющих академическую задолженность; 

доля учащихся  9 классов, получивших документ об образовании; 

доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

особого образца; 

доля учащихся, имеющих положительные оценки по итогам 

административных (директорских) контрольных работ.  

Воспитанность  

и здоровье  

учащихся 

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет; 

оценка психологического климата в школе; 

уровень воспитанности учащихся; 

уровень развития ученического самоуправления; 

общеинтеллектуальные умения учащихся; 

доля учащихся, которые занимаются спортом; 

доля учащихся, которые занимаются в спортивных секциях. 

Социализация  

учащихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, 

к численности выпускников; 

доля учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности учащихся; 

доля выпускников, поступивших в специальные учебные 

заведения.  

Готовность  

родителей к участию 

в управлении  

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы»; 

отношение родителей к школе, оценка их удовлетворѐнности 

образовательными возможностями школы. 
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4. Участники внутреннего мониторинга качества образования. Права участников мониторинга. 

 

4.1. Мониторинг сопровождается инструктированием – обучением участников учебно-

воспитательного процесса по вопросам применения норм законодательства на практике и 

разъяснением положений локальных нормативных актов. 

4.2. Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга осуществляет 

директор школы  в соответствии с законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и РТ «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом Школы и локальными нормативными актами. 

4.3. Школа  проводит внутренний мониторинг силами своих специалистов, имеющих соответственное 

образование, обладающих необходимой квалификацией: 

4.3.1. аналитико-статистическая группа: директор школы, его заместители, руководители ШМО 

(организация сбора информации с последующим анализом); 
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Управленческая деятельность руководителей Школы, 

удовлетворѐнность их своим трудом (самооценка и оценка 

коллективом стиля управленческой деятельности, соответствия 

его условиям реализации образовательных программ). 
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Школьные 

 методические  

объединения 

 (далее – ШМО) 

Повышение квалификации педагогов; 

посещение уроков, внеклассных и дополнительных занятий, 

кружков; 

организация взаимопосещения уроков; 

внеурочная деятельность по предмету; 

разработки методических пособий; 

наличие публикаций педагогов; 

участие в конкурсах; 

работа МО по изучению, обобщению и распространению опыта; 

отношение педагогов к ШМО; 

ведение документации ШМО; 

проведение заседаний ШМО и их посещаемость. 

Потенциал 

 учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии; 

доля учителей, которые используют ИКТ на уроках; 

доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 

доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию;  

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации;  

доля педагогических работников, выступавших на РМО;  

доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах «Учитель года», «Классный руководитель года» и др.  
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требованиям  

к условиям  

обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана; 

соответствие   нормам и требованиям СанПиН;  

наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования; 

наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами; 

наличие оборудованного медицинского кабинета. 

обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой, 

электронными ресурсами. 
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4.3.2. творческая группа педагогов (составители контрольно-измерительных материалов, тестов по 

предметам, диагностических работ); 

4.3.3.социологическая группа: классные руководители, социальный педагог (психодиагностика, 

социологические исследования и анализ данных). 

4.4. По поручению директора школы могут осуществлять мониторинг другие специалисты, обладающие 

необходимой квалификацией и компетенцией. 

4.5. Основными пользователями результатов мониторинга являются педагогические работники, 

администрация, учащиеся и их родители, отдел образования, представители общественности и др.  

4.6. При проведении и использовании данных мониторинга администрация и педагогические 

работники пользуются возможностями единого информационного пространства Школы  (при 

обработке и внесении данных мониторинга в локальную сеть), ресурсами сети Интернет. 

4.7. Родители учащихся имеют возможность ежедневно пользоваться электронным дневником, а 

также знакомиться с результатами мониторинговых исследований по качеству образования на 

родительских собраниях, через информацию, размещенную на сайте Школы.  

4.8. Учащиеся и их родители участвуют в педагогических опросах, анкетировании по выявлению 

уровня их удовлетворенности образовательными услугами. 

 

5. Периодичность и виды мониторинговых исследований. 

 

5.1. Периодичность и виды внутреннего мониторинга качества образования определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел в Школе. 

5.2. План, по которому осуществляется мониторинг, доводится до всех участников учебного процесса 

Школы в течение месяца (на планерках, собраниях, совещаниях и т. д.). 

5.3. Продолжительность тематических, либо комплексных мониторингов не должна превышать 5-10 

дней. Члены педагогического коллектива Школы должны быть предупреждены о предстоящем 

мониторинге. В исключительных случаях оперативный мониторинг возможен без предупреждения. 

5.4. Для осуществления комплексного мониторинга формируется рабочая группа специалистов, 

определяется тема мониторинга, устанавливаются сроки представления итоговых материалов, 

разрабатывается и утверждается план. 

5.5. План устанавливает особенности данного вида мониторинга и должен обеспечить достаточную 

информированность и сравнимость результатов мониторинга для подготовки справки (итогового 

документа) по отдельным разделам деятельности школы или должностного лица. 

5.6. В ходе проведения мониторинга и после его окончания специалисты, осуществляющие 

мониторинг,  при необходимости проводят инструктирование членов учебно-воспитательного 

процесса по вопросам, относящимся к предмету мониторинга. Результаты проведенного мониторинга 

доводятся до сведения педагогического коллектива. 

5.7. В Учреждении осуществляются следующие виды внутреннего мониторинга: 

5.7.1. по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый; 

 5.7.2. по временной зависимости: ретроспективный, текущий, опережающий; 

 5.7.3. по частоте процедур: разовый, периодический, систематический; 

 5.7.4. по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, 

внешний контроль; 

 5.7.5. по продолжительности: краткосрочный– ориентирован на промежуточные результаты 

качества образования, долгосрочный – на реализацию Программы развития Школы и плана 

внутришкольного контроля. 

5.8. Мониторинг осуществляется в следующих  формах: постоянный (непрерывный) мониторинг 

(осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 

соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодический мониторинг 

(осуществляется периодически) в соответствии с программой мониторинга.  

 

6. Модель внутреннего мониторинга качества образования. 

6.1. Сроки проведения мониторинга определяются циклограммой и планом внутришкольного 

контроля на год, утвержденных решением педагогического совета. 

6.2. Мониторинг включает в себя четыре этапа: 

6.2.1. первый этап – нормативно-установочный: разработка локальных актов, 

сопровождающих мониторинг; определение целей и задач педагогического мониторинга; 

определение основных показателей и критериев; выбор способа установления реальных достижений 

обследуемого объекта, выбор инструментария. 
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6.2.2. второй этап – информационно-диагностический: сбор информации с помощью 

подобранных методик (наблюдение, интервьюирование, опросы устные и письменные, изучение 

директивных, нормативных, инструктивных, методических и других вопросов). 

 6.2.3. третий этап – аналитический: анализ результатов проведенной работы, оценка 

состояния объекта мониторинга, сопоставление его с «нормативными показателями», установление 

причины отклонений на основе логического анализа, разработка стратегии коррекционно-

развивающей работы.  

 6.2.4. четвертый этап – итогово-прогностический (завершающий): оценка состояния объекта 

мониторинга с помощью разнообразных диагностических приемов; сопоставление полученных 

результатов с первоначальными; выводы, умозаключения о соответствии избранных целей и задач 

педагогического мониторинга полученным результатам педагогической деятельности; определение 

эффективности проведенной работы на основе логического анализа. 

 

7. Итоги внутреннего мониторинга качества образования. 

7.1. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

7.2. Результаты  внутреннего мониторинга качества образования используются при оценивании труда 

членов педагогического коллектива. Оценивание идѐт по следующим критериям: 

 выполнение программ в полном объеме (прохождение материала, проведение практических 

работ, контрольных работ, экскурсий, уроков развития речи, внеклассного чтения и др.); 

 уровень знаний, умений, навыков и динамика обученности школьников; 

 степень самостоятельности учащихся; 

 владение обучающимися  общеучебными навыками, интеллектуальными умениями и 

компетентностями; 

 индивидуальный подход к обучающимися  в процессе обучения; 

 совместная деятельность педагога  и школьника; 

 состояние психологического микроклимата; 

 результаты успеваемости и качества знаний по итогам четверти и учебного года; 

 результаты директорских (административных) контрольных работ, промежуточной аттестации и 

текущего контроля; 

 результаты внутришкольного контроля за состоянием преподавания предметов; 

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 оценка деятельности педагога родителями и обучающимися;  

 умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, 

информации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение обучающимися 

системы знаний); 

 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю за 

результатами педагогической деятельности; 

 умение корректировать свою деятельность; 

 умение обобщать свой опыт; 

7.3. Итоги мониторинга могут обсуждаться на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре, при заместителях директора,  на заседаниях школьных методических объединений. 

7.4. По результатам мониторинга разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие 

решения, осуществляется планирование и прогнозирование развития Школы.  

 

8. Составление отчетности по итогам мониторинга. 

8.1. По итогам мониторинговых исследований педагоги-предметники представляют заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе аналитические справки (по всем срезам мониторинга).  

8.2.По итогам психологической диагностики и уровня социальной компетенции обучающихся, 

аналитические справки предоставляет социальный педагог.  

8.3. По итогам проведения экспертизы качества воспитательной работы, мониторинг состояния 

здоровья и физического развития обучаемых,  мониторинга уровня воспитанности учащихся (5-9 

класс) заместитель директора по воспитательной работе предоставляет аналитическую справку.  

8.4.В соответствии с программой мониторинга аналитические справки предоставляют заведующий 

библиотекой, руководители  школьных методических объединений.  

8.5. По итогам мониторинга уровня и качества инновационной деятельности, развития 

профессиональной компетентности педагогов, мониторинга результативности научно-
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исследовательской деятельности педагогов и обучающихся заместитель директора по учебно-

воспитательной работе предоставляет аналитическую информацию. 

8.6.Аналитический отчет по итогам мониторинга готовит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и доводит до сведения педагогического коллектива школы,  родителей, 

общественности.  

 

9. Права и ответственность участников внутреннего мониторинга качества образования 

9.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса Школы имеют право на конфиденциальность 

информации. 

9.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с научной или научно-

методической целью. 

9.3. За качество мониторинга несут ответственность: 

9.3.1. за дидактический мониторинг – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

9.3.2. за воспитательный мониторинг - заместитель директора по воспитательной работе; 

9.3.3. за  мониторинг по здоровьесбережению – заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель – организатор ОБЖ, классные руководители; 

9.3.4. за управленческий мониторинг – директор школы. 

9.4. В Школе допускается использовать программное обеспечение только в соответствии с 

имеющимися лицензионными соглашениями (в том числе и для обработки данных мониторинга).  

9.5. При составлении заданий мониторинга педагогам предоставляется доступ к тем ресурсам сети 

Интернет, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

Республики Татарстан, и которые имеют отношения к образовательному процессу.  

9.6. Пользователи единого  информационного пространства Школы  (все участники образовательного 

процесса: администрация, педагоги, обучающиеся и их родители) обязаны хранить свои реквизиты 

доступа, не допускать утраты своих реквизитов, в случае утери или попадания в открытый доступ 

немедленно поставить в известность ответственного за информационное пространство.  

 

10. Реализация мониторинга качества образования с использованием механизмов независимой 

оценки. 

10.1.Мониторинг качества образования с использованием механизмов независимой оценки 

осуществляется внешними по отношению к образовательному учреждению субъектами: 

- отдел образования; 

- «Республиканский центр мониторинга качества образования»; 

- и другие службы РТ, РФ. 

10.2.К формам проведения мониторинга с использованием механизмов независимой оценки качества 

образования относятся: 

- тестирование, анкетирование,  

- проведение контрольных и других квалификационных работ, 

- статистическая обработка информации и др. 

- государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 класса, 

- республиканское тестирование учащихся переводных  классов, 

- участие в муниципальных, региональных, всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах; 

- участие в международных исследованиях. 

10.3. Школа в управлении качеством образования использует результаты мониторинга с 

использованием механизмов независимой оценки: 

- результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты ГИА); 

- результаты независимого регионального тематического исследования качества общего образования; 

- доля учащихся, участвующих в районных, региональных, межрегиональных, Всероссийских  

предметных олимпиадах. 

- доля учащихся, победивших в районных,  региональных, межрегиональных, Всероссийских  

предметных олимпиадах. 

- доля учащихся, принимавших участие в районных, региональных, межрегиональных, 

Всероссийских  мероприятиях. 

10.4. Итоги мониторинговых исследований с использованием механизмов независимой оценки 

качества образования рассматриваются на совещаниях директоров, на заседаниях районных 

предметных методических объединений. По каждому из рассматриваемых вопросов принимаются 

конкретные решения и отслеживается их выполнение.  
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РАЗДЕЛ II.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

II. 1.  Учебный план для   среднего общего образования (10-11 классы)– часть учебного плана школы, 

устанавливающая перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение в течение учебного года. УП СОО разработан на основе ФБУП с изменениями и 

дополнениями. 

К числу основных функций УП СОО следует отнести: 

 Обеспечение права на полноценное образование, права обучения на родном языке, которое 

заключается в реализации посредством учебного плана гарантированных Конституцией РФ для 

каждого гражданина «равных возможностей получения качественного образования», т.е. уровня 

образования, формирующего необходимую основу для полноценного развития личности и 

продолжения образования на протяжении всей жизни. 

 Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 Информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательных 

отношений (учителя, учащиеся и их родители) получить представление о целях, содержании, общей 

направленности образовательного процесса на уровне среднего общего образования в ОУ, о 

специфике обучения на указанном уровне. 

 Организационно-планирующую функцию, предусматривающую выделение среднего общего 

образования в самостоятельный уровень общего образования в соответствии со ст.10 ФЗ-273, 

определение количественных характеристик в учебных часах на изучение отдельных предметов УП 

СОО. 

 Контрольную функцию, позволяющую анализировать полноту реализации образовательных 

программ по учебным предметам, что может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов с уровнем образованности учащихся, а также выводов об исполнении школой 

своих обязанностей в части реализации в полном объеме образовательных программ (ст. 28 ФЗ-273). 

В структуре УП ООО выделяется 2 части: инвариантная и вариативная. Соотношение 

инвариантной и вариативной частей обязательных учебных предметов определяется ФБУП. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение учащихся 

к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных и 

метапредметных  навыков, личностных качеств, соответствующих требованиям ФК ГОС в редакции 

2004 года с изменениями, является обязательной к освоению всеми учащимися 10-11 классов. 

Содержание образования, определенное вариативной частью, обеспечивает особенности 

содержания образования образовательного учреждения и индивидуальные потребности учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет не менее 34 учебных недель, 

разделенных на 2 полугодия. Обучение проходит в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 

Домашние задания даются учащимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 

Классы Рекомендуемый объѐм домашних заданий в день В соответствии 

СанПиН 2.4.2821-10, 

п.10.30. 
10-11 до 3,5 часов 

 

Учебный план естественно-математического профиля (10 класс) 

(на 2015-2016,  2016-2017 учебные годы)  

 

 

Учебные предметы 

 10 

15 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В ГОД/ НЕДЕЛЮ 

1.   Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 (1/1) 

Литература 6 (3/3) 
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Татарский язык 2 (1/1) 

Тат. литература  4 (2/2) 

Английский язык   6 (3/3) 

История   4 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 4 (2/2) 

 ОБЖ 2 (1/1) 

География   2 (1/1) 

Физическая культура 6 (3/3)  

Физика 8 (4/4) 

 46 (23/23) 

 Профильные учебные предметы 

Математика  12 (6/6) 

Химия  6 (3/3) 

Биология 6 (3/3) 

 24 (12/12) 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

4 (2/2) 

Информатика и ИКТ 2 (1/1) 

«Избранные вопросы русского языка» 2 (1/1) 

Итого 74 (37/37) 

Максимальный объем учебной нагрузки                      37             

 

 

 

 

Учебный план универсального (непрофильного) обучения (11 А, Б класс) 

(вариант 1) на 2014-2015,  2015-2016 учебные годы 

 

Учебные предметы 

11а  11б 

14 13 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В ГОД/ НЕДЕЛЮ 

1.   Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 (1/1) 2 (1/1) 

Литература 6 (3/3) 6 (3/3) 

Татарский язык 2 (1/1) 2 (1/1) 

Тат. литература  4 (2/2) 4 (2/2) 

Английский язык    6 (3/3)  6 (3/3)  

Математика 8 (4/4) 8 (4/4) 

Информатика и ИКТ  2 (1/1)  2 (1/1) 

История   4 (2/2) 4 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 4 (2/2) 4 (2/2) 

 География  2 (1/1)  2 (1/1)  

Физика 4 (2/2)  4 (2/2)  

Химия  2 (1/1) 2 (1/1) 

Биология 2 (1/1) 2 (1/1) 

 ОБЖ 2 (1/1) 2 (1/1) 

Физическая культура 6 (3/3)  6 (3/3)  
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Итого 56 (28/28) 56 (28/28) 

3. Компонент образовательного учреждения 

Математика  2 (1/1) 2 (1/1) 

Химия  2 (1/1) 2 (1/1) 

Биология 2 (1/1) 2 (1/1) 

Экология 2 (1/1) 2 (1/1) 

«Избранные вопросы русского языка» 2(1/1) 2 (1/1) 

«Живое слово» 1 (1/0)  

«Язык в речевом общении» 1 (0/1)  

«Методы решения алгебраических уравнений и неравенств» 1 (1/0)  

«Методы решения основных типов текстовых задач» 1 (0/1)  

«Функция: просто, сложно и интересно»  1 (1/0) 

«Решение уравнений с параметрами»  1 (0/1) 

«Трудные вопросы орфографии и пунктуации»   1 (1/0) 

«Развивайте дар слова»  1 (0/1) 

«Графические задачи как способ развития логич. мышления» 1 (1/0) 1 (1/0) 

Химия и жизнь 1(0/1) 1(0/1) 

«Экономическая сфера общества» 1 (1/0) 1 (1/0) 

«Правовая культура» 1(0/1) 1(0/1) 

Итого 18 (9/9) 18 (9/9) 

Итого 74 (37/37) 74 (37/37) 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37 

 

 

     Формы промежуточной аттестации учащихся и итоговые контрольные работы 

Освоение образовательной программы среднего общего образования ФК ГОС, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) вышеуказанной 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 10,11 классов, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно. Формами 

проведения промежуточной аттестации являются: 

–контрольная работа; 

- диктант; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- изложение; 

- сочинение; 

- практическая работа; 

- письменные отчеты о наблюдении; 

– тестирование; 

– защита индивидуального/группового проекта; 

- защита реферата; 

 - сдача нормативов по физической культуре; 

- собеседование; 

– в иных формах, определяемых образовательными программами Учреждения и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

 

2. Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Сармановская СОШ»:  
1) начало учебного года – 01.09.2015 г.; 

2) продолжительность учебного года:  



39 
 

 в 10-х классах – 35 недель; 

 в 11-х классах – 34 недели. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Начало учебного года:  01.09.2015  
 

Окончание учебного года:  25.05.2016 (для выпускных 11 классов)  

31.05.2016 (для 10 классов)  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится с 10.05.2016г. по 27.05.2016г. 

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная рабочая неделя во 10- 11 классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 
Сменность:    МБОУ «Сармановская СОШ» работает в одну смену. 

                                     Продолжительность урока: 45 минут     

 

II.3. Система условий реализации ООП СОО 

Система условий реализации ООП СОО Школы (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований ФКГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов ООП СОО. 

Система условий учитывает организационную структуру ОООД, 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, информационно-методических; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами ООП 

СОО; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) 

по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО Школы  обеспечивают: 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (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, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

 Дата Продолжительность в днях 

Начала каникул Окончания каникул 

Осенние 02.11.2015г 08.11.2015г 7 

Зимние 28.12.2015г 10.01. 2016г 14 

Весенние  21.03.2016г 29.03. 2016г 9 
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• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза)»  

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ожидаемые 

результаты 

1. Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

 в рамках семинаров для учителей; 

 в рамках педагогических советов; 

 индивидуальное 

консультирование; 

 родительские собрания, 

 оформление стенда, памятки, 

буклеты 

информационные 

материалы, 

рекомендации 

2. Направления психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса: 

2.1. Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

учащихся 

Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни (в рамках 

«Программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного поведения») 

формирование 

понятий и 

представлений о 

психологическом 

здоровье 

3.2. Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

обеспечение индивидуального 

подхода в обучении и во внеурочной 

деятельности 

Диагностика, 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

3.3. Мониторинг 

возможностей и способностей 

учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

анкетирование уч-ся, просвещение 

учащихся, педагогов и родителей по 

одаренности, мониторинг 

личностного развития, творческого 

потенциала; 

представление на ПМПК 

Информационная 

справка по 

результатам 

диагностики, банк 

данных, беседы, 

рекомендации, 

рейтинг участия 

3.4.Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и в 

среде сверстников 

консультации учащихся, родителей, 

педагогов, 

формирование навыков общения в 

рамках внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных 

мероприятий 

динамика уровня 

воспитанности 

учащихся 

4. Наличие диверсификации 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень 

учреждения) 

индивидуальный уровень: 

индивидуальная работа с учащимися, 

педагогами, родителями: 

-индивидуальная диагностика детей 

группы риска, детей-инвалидов, 

индивидуальная диагностика 

учащихся по запросу; 

-индивидуальные консультации 

учащихся, педагогов, родителей; 

 - индивидуальные беседы с детьми 

группы риска; 

-предоставление раздаточного 

материала; 

- разработка рекомендаций 

групповой уровень: 

групповая работа с учащимися, 

педагогами, родителями: 

психологическое 

обеспечение 

процесса 

образования 
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- групповая диагностика; 

- групповые консультации участников 

образовательного процесса; 

 -культурно-просветительские и 

профилактические мероприятия; 

-оформление информационных 

стендов для педагогов и родителей 

(стенд, буклеты, памятки, 

рекомендации); 

- выступление на педсоветах, 

совещаниях, родительских собраниях; 

- мероприятия по формированию 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

уровень класса: 

выступление на родительских 

собраниях; взаимодействие с 

классным руководителем; 

диагностическая работа с классом; 

групповые консультации; классные 

часы. 

уровень учреждения: 

обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса: 

- сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

учащихся; 

- формирования ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

учащихся; 

-реализация психологического 

мониторинга. 

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Преемственность содержания и форм 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования.  

5. Наличие вариативных форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

Профилактика: 

 профилактика эмоционального 

выгорания педагогов 

(диагностика, рекомендации, 

беседы, профилактические 

мероприятия) 

 профилактика конфликтов 

(семинар-тренинг для педагогов) 
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просвещение) Диагностика: 

 диагностика учащихся классов 

(по запросу) 

 изучение интеллектуальной 

готовности выпускников средней 

школы  

 психологическая диагностика по 

запросу 

Консультирование: 

 групповое и индивидуальное 

консультирование родителей, 

педагогов, учащихся по 

результатам диагностики, по 

запросу 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе финансирования, которая 

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. 

В локальных нормативных актах школы отражено: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 
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     Материально-технические условия реализации ООП СОО Школы частично отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащѐнности учебных и 

административных помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся 

и позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей учащихся. 

В школе имеются учебные кабинеты, учебная мастерская, спортзал, столовая, санузел, 

игровая площадка, кабинеты администрации, библиотека, учительская, компьютерный кабинет 

 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

 

Основные элементы ИОС 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

 

УМК, используемый  в МБОУ «Сармановская СОШ» для 10-11 классов 

 

Учитель Класс Реализуемые программы Используемые учебники 

Русский язык и литература 

Рамазанова Э.Т. 
Гильфанова И.Ш 

11б 
11а 

Программа по русскому языку для 

10-11 классов ОУ. Рекомендована 

МО и Н РФ. Москва: 

«Просвещение» 2006 г. 

1.«Русский язык. 10-11 классы» 

ОУ. Под ред. В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. М.: 

«Просвещение», 2011 г. 
2. «Русский язык. Подготовка к 

ЕГЭ-2012» Под ред. 

Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: 

«Легон», 2011 г.; 
Рамазанова Э.Т. 
Гильфанова И.Ш 

11б 
11а 

Программа для 5-11 классов 

татарской средней 

общеобразовательной школы   под 

редакцией М.Г.Ахметзянова             

(Казань,  изд. «Магариф», 2009).   

«Русская литература». 

Учебник-хрестоматия для 10 

кл. тат.сред.общеобразоват. 
Школы в 2-х частях. Под ред. 

М.Г.Ахметзянова. 

К.:»Магариф»,2006 год 
Гильфанова И.Ш. 10 Программа по русскому языку для 

10-11 классов ОУ. Рекомендована 

МО и Н РФ 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина. Русский язык. 

10-11 кл.В 2-х ч.-М.: ООО 

«Русское слово», 2015 
Гильфанова И.Ш 10 Рекомендовано МО и науки РТ 

Программа для 5-11 классов 

татарской средней 

общеобразовательной школы   под 

редакцией М.Г.Ахметзянова             

(Казань,  изд. «Магариф», 2009).   

«Русская литература». 

Учебник-хрестоматия для 10 

кл. тат.сред.общеобразоват. 
Школы в 2-х частях. Под ред. 

М.Г.Ахметзянова. К.:» 

Магариф»,2009 год 
Английский язык 
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Сибгатуллина Г.С. 
Ханнанова Г. З. 

11а 
11б 

Рекомендовано Министерством О и 

Н РФ.ФГОС 
О.В.Афанасьева,И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. Английский 

язык. 11 кл.-М.: Дрофа, 2015 

Химия 

Галиев Ф.Ф. 11а,б Примерные программы по химии. 
Сборник нормативных документов. 

Химия. Составитель Э.Д.Днепров, 2-

е издание. Дрофа. Москва-2008  

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 
Учебник для 11 класса 
М., Просвещение, 2008 

Мирзасалихова 

А.И. 
10 Примерные программы по химии. 

Сборник нормативных документов. 

Химия. Составитель Э.Д.Днепров, 2-

е издание. Дрофа. Москва-2008 

О.С.Габриелян, 

Г.Г.Лысова.Химия. 11 класс. 

Профильный уровень:учебн. 

для общеобразоват. учрежд.-

М.:Дрофа, 2013 
Татар теле, татар ҽдҽбияты 

 
  Хаматзянова 

Ф.С. 
 

 
10 

Татар телендҽ урта гомуми белем 

бирҥ мҽктҽплҽре ҿчен татар 

теленнҽн программа. Татарстан 

Республикасы һҽм фҽн министрлыгы 

тарафыннан тҽкъдим ителгҽн. Казан. 

―Мҽгариф‖, 2005 
 

Зҽкиев М., Максимов Н. Татар 

теле: татар урта гомуми белем 

мҽктҽбенең 10-11 нче 

сыйныфлары ҿчен дҽреслек. – 

Казан: Мҽгариф, 2008. 
 

 
Хаматзянова Ф.С. 
 

 
10 

 Татар урта мҽктҽплҽре ҿчен ҽдҽбият 

программалары. 5-11 нче 

сыйныфлар/Татарстан Республикасы 

һҽм фҽн министрлыгы тарафыннан 

расланган. Казан. 

―Мҽгариф‖нҽшрияты, 2010 
 

 

Ҽдҽбият:Татар урта гомуми 

белем бирҥ мҽктҽбенең 10 нчы 

сыйныфы ҿчен дҽреслек. 

М.Х.Хҽсҽнов, А.Г.Ҽхмҽдуллин, 

Ф.Г.Галимуллин, И.З.Нуруллин 

Казан ,,Мҽгариф‖ нҽшрияты, 

2008  
Хрестоматия: Татар урта 

гомуми белем бирҥ мҽктҽбенең 

10 нчы сыйныфы ҿчен 

ҽдҽбияттан хрестоматия.  

А.Г.Ҽхмҽдуллин. 
Казан ,,Мҽгариф‖  2008 

 
Хатипова Г.Р. 
 

 

 
11а,б 

 Татар телендҽ урта гомуми белем 

бирҥ мҽктҽплҽре ҿчен татар 

теленнҽн программа. Татарстан 

Республикасы һҽм фҽн министрлыгы 

тарафыннан тҽкъдим ителгҽн. Казан. 

―Мҽгариф‖, 2005 

Зҽкиев М.,  Максимов Н. Татар 

теле: татар урта гомуми белем 

бирҥ  мҽктҽбенең 10-11 нче 

сыйныфлары ҿчен дҽреслек.- 

Казан:   Мҽгариф, 2008 

 
Хатипова Г.Р 

 
11а,б 

Татар урта мҽктҽплҽре ҿчен ҽдҽбият 

программалары. 5-11 нче 

сыйныфлар/Татарстан Республикасы 

һҽм фҽн министрлыгы тарафыннан 

расланган. Казан. 

―Мҽгариф‖нҽшрияты, 2010 
 

Дҽреслек: А.Г.Ҽхмҽдуллин, 

Ф.Г.Галимуллин, 

Т.Н.Галиуллин. Татар урта 

гомуми белем мҽктҽплҽренең 

11 нче сыйныфы ҿчен 

дҽреслек. - Казан: ―Мҽгариф‖, 

2011, Хрестоматия: 
Татар урта гомуми белем 

мҽктҽплҽренең 11 нче 

сыйныфы ҿчен 

А.Г.Ҽхмҽдуллин, 

Ф.Г.Галимуллин, Н.Г.Юзиев- 

Казан: ―Мҽгариф‖, 2006  
История, обществознание. 

Салихов Ф А. 
 

10 Программы общеобразовательных 

учреждений, История, 

Обществознание, 5-11 классы, 

Москва, «Просвещение», 2007. 

Н.И.Павленко, И.Л.Андреев, 

История России с древнейших 

времѐн до конца XVII века, 

учебник для 10 кл.  
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Программа утверждена  

Министерством образования  и 

науки Российской Федерации. 

общеобразов.учреждений,  

Москва, Дрофа, 2006  
Н.И.Павленко,  Л.М. Ляшенко, 

В.А.Твардовская, История 

России в XVIII -XIX веках, 

учебник для 10 

кл.общеобразов.учрежд.,  

Москва, Дрофа, 2006  
И.А.Гилязов, В.И.Пискарев, 

Ф.Ш.Хузин, История 

Татарстана и татарского народа 

с древнейших времѐн до конца 

19 века.  Уч. пособие для 10 

класса ср. общеобразов. 

школы, Казань,ТРИ «Хҽтер», 

2008  
Л.Н.Алексашкина, В.А. 

Головина, Всеобщая  история с 

древнейших времѐн до конца 

19 века. Учебник для 10 класса 

общеобразов.учреждений,  М., 

Мнемозина, 2009  
Салихов Ф.А. 

 

 

11 Программы общеобразовательных 

учреждений, История, 

Обществознание, 5-11 классы, 

Москва, «Просвещение», 2007. 

Программа утверждена  

Министерством образования  и 

науки Российской Федерации. 

И.В.Загладин, С.Т.Минаков, 

С.И.Козленко, Ю.А.Петров, 

История Отечества, 20 век 

Казань, «Дом печати», 2004 

год. 
Н.В.Загладин, История России 

и мира, Москва, «Русское 

слово», 2008 год. 
А.Ф.Киселѐв, В.П.Попов, 

История России  XX-начало 

XXI века, учебник для  11 

класса общеобразов. 
учреждений,  М.: Дрофа, 2008  
Л.Н.Алексашкина,  Всеобщая  

история  XX-начало XXI века, 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений,  Москва, 

Мнемозина, 2009 год. 
Б.Ф.Султанбеков, А.А. Иванов, 

А.Г.Галлямова, В.И. Пискарѐв, 

История Татарстана и 

татарского народа XX-начало 

XXI века, учебное пособие  для 

11 класса общеобр/учрежд, К, 

ТРИ «Хҽтер»,  2009  
Гильфанова 

Рамиля 

Рафаэловна 

10 Программы общеобразовательных 

учреждений, История, Общество-

знание, 5-11 классы, Москва, 

«Просвещение», 2007. 

Л.Н.Боголюбов,  А.Ю. 

Лазебникова, Н.М. Смирнова, 

Академический школьный 

учебник Обществознание,  10 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений,  Москва, 

Просвещение,  2009 год. 
 11 Программы общеобразовательных 

учреждений, История, Общество-

Л.Н.Боголюбов,  А.Ю. 

Лазебникова, Н.М. Смирнова, 
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знание, 5-11 классы, Москва, 

«Просвещение», 2007. 
Академический школьный 

учебник Обществознание,  11 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений,  Москва,  
Просвещение,  2010 год. 

Физическая культура 
Сафин Фарит 

Газимович 
 5-11 Комплексная программа 

Физического воспитания 
Москва,  «Просвещение», 2005 г. 

 

Калимуллин 

Данияр 

Дульфатович 

5-8,  
11 

Комплексная программа 

Физического воспитания 
Москва,  «Просвещение», 2005 г. 

 

ОБЖ 
Габдуллин Гулус 

Ахатович 
10, 
11а,б 

Примерная программа среднего 

общего образования по ОБЖ. 
 Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2008 

Основы безопасности 

жизнедеятельности – 10 кл.: 

учебник О-75 для 

общеобразовательных 

учреждений/ Под  редакцией  

А.Т.Смирнова. М.: 

Издательство  АСТ-ЛТД, 2011 

г. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности – 11 кл.: 

учебник О-75 для 

общеобразовательных 

учреждений/ Под  редакцией  

А.Т.Смирнова. М.: 

Издательство  АСТ-ЛТД, 2006 

г. 
математика 

Гарайшина Г.Р.  
 

10 Примерная программа основного 

общего образования по математике. 
Рекомендовано МО и НРФ  и 

Академии наук (№01-5/7д-541 от 

24.10.2012 ) 

Книга для учителя 

М.К.Потапов, А.В.Шевкин, 

2008г., дидактические 

материалы по алгебре и 

началам анализа, 2008г., 

поурочные планы по учебнику 

Л.С.Атанасян 
Мусина Э.И. 
Гарайшина Г.Р.  
 

11б                   
11а 

Примерная программа основного 

общего образования по математике. 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации,  и Академии наук (№01-

5/7д-541 от 24.10.2012 

Книга для учителя 

М.К.Потапов, А.В.Шевкин, 

2011г., дидактические 

материалы по алгебре и 

началам анализа, 2011г., 

поурочные планы по учебнику 

Л.С.Атанасян 
Биология, география,экология 

Антипова Г.Ш. 10  Биология: Федеральный компонент 

государственного стандарта   

Д.К.Беляева, П.М.Бородина, Н.Н. 

Воронцова М.Просвещение 2009 

В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин. Общая 

биология:учеб. для 10 кл. 

общеобраз. учрежд.-

М.:Дрофа,2006 
Антипова Г.Ш. 11 а,б Биология: Федеральный компонент 

государственного стандарта   

Д.К.Беляева, П.М.Бородина, Н.Н. 

Воронцова М.Просвещение 2009 

Д.К.Беляева, П.М.Бородин, 

Г.М.Дымшиц и др. Биология.- 

М.: Просвещение, 2015 

Антипова Г.Ш. 11  а,б    Экология: Федеральный компонент 

государственного стандарта, 

Н.М.Чернова, В.М.Галушин, 

Н.М.Чернова ,В М.Галушин, 

В.М.Константинов. Экология. 

10-11 классы.-2-е изд.,-
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В.М.Константинов- М. Дрофа 2007    М.:Дрофа,2014 
Хуснутдинова 

Ляйсан Талгатовна 
10 Программа по географии для 6-11 

классов. ООО «Русское слово», 2010 

год 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский,  
. География. 10 кл. В 2-х ч.-

М.:ООО «Русское слово»,2013 
Хуснутдинова 

Ляйсан Талгатовна 
11а,б Программа по географии для 6-11 

классов. ООО « Русское слово», 

2010 год 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский,  
. География. 10 кл. В 2-х ч.-

М.:ООО «Русское слово»,2013 
 

Информатика 
Нуриахметов  

Айрат Рифович 
10 Федеральный компонент 

государствен. стандарта ООО, 

утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 

Информатика и ИКТ:учебник 

для 10-11кл./Семакин 

И.Г.,Залогова 

Л.А./М,:БИНОМ,2010 
Нуриахметов  

Айрат Рифович 
11а,б Федеральный компонент 

государствен. стандарта ООО, 

утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ.Базовый 

уровень:учебник для 10-

11кл./М.:БИНОМ,2008 
физика 

Валитова Л.И. 10 Программа среднего(полного) 

общего образования «Физика» 10-

11кл.,базовый и профильный  

уровни 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Физика-10кл.-

М.:Просвещение,2008 

Валитова Л.И. 11а,б Программа среднего(полного) 

общего образования «Физика» 10-

11кл.,базовыйуровень,автор 

программы 

Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Физика-11кл.-

М.:Просвещение,2009 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП Школы  

Достижение запланированных образовательных результатов невозможно без совершенствования 

кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических 

и информационных условий реализации ООП СОО. 

Для планового изменения условий реализации ООП СОО Школы необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

актов и их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

разработка и утверждение локальных нормативных 

актов в соответствии с Уставом Школы; 

внесение изменений в локальные нормативные акты 

в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности средней школы в 

соответствии с ООП Школы. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

динамического расписание учебных 

эффективная система управленческой деятельности 

в Школе; 

реализация планов работы методических 

объединений Школы; 
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занятий реализация плана ВШК в Школе. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП Школы (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров для работы в 

Школе; 

повышение квалификации педагогических 

работников Школы; 

аттестация педагогических работников Школы; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников Школы; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников Школы. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе Школы 

приобретение цифровых образовательных ресурсов 

для Школы; 

реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов в Школе;  

эффективная деятельность системных 

администраторов в Школе; 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

Школы;  

качественная организация работы официального 

сайта Школы; 

реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП Школы; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся Школы; 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

Школы; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для Школы; 

аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов Школы; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников Школы; 

реализация плана ВШК Школы. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, состояние здоровья 

учащихся 

эффективная работа спортивной игровой плащадки; 

эффективная работа столовой Школы; 

эффективная работа оздоровительного лагеря. 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия сетевого графика 

Сроки 

реализации 

Нормативное обеспечение 

реализации ФКГОС 

 

Приведение в соответствие нормативной базы 

Школы требованиям ФКГОС 

 

Приведение должностных инструкций работников 

Школы Урока в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

Школы Урока с учѐтом требований к минимальной 
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оснащѐнности учебного процесса 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФКГОС 

 

Разработка в соответствии с требованиями ФКГОС 

для Школы: календарного учебного графика; 

учебного плана; рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

программы и плана внеурочной деятельности 

учащихся. 

 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФКГОС 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФКГОС 

Разработка модели организации образовательного 

процесса 

 

IV. Кадровое обеспечение 

реализации ФКГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФКГОС  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Школы в связи с 

реализацией ФКГОС 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФКГОС 

 

V. Информационное 

обеспечение  

Размещение на сайте Школы информационных 

материалов о реализации ФКГОС 

 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФКГОС 

 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФКГОСи внесение 

дополнений в содержание ООП Школы 

 

Обеспечение публичной отчѐтности Школы  о 

реализации ФКГОС 

 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеклассной деятельности 

учащихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения учебных результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

по перечню и рекомендациям по использованию 

интерактивных технологий. 

 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

по реализации ФКГОС 

Анализ материально-технического обеспечения по 

реализации ФКГОС 

 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы Школы требованиям ФКГОС 

 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий Школы требованиям 

ФКГОС 

 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП Школы противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

 

Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФКГОС 
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Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

Наличие доступа Школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Объект контроля 
Критерии оценки, измерители,  

показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения реализации 

ФКГОС в Школе  

овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФКГОС. 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников Школы в реализации ФКГОС 

семинары, посвящѐнные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС СОО – не менее 

4 в течение учебного года; 

тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО – не 

менее 2 в течение учебного года; 

заседания методических объединений учителей, 

педагогов дополнительного образования по 

проблемам введения ФГОС СОО – не менее 4 в 

течение учебного года; 

конференции участников образовательного 

процесса и социальных партнѐров Школы Урока 

по итогам разработки ООП СОО, проблемам 

апробации и введения ФГОС СОО – не реже 1 

раза в год; 

участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП СОО Школы Урока – по мере 

необходимости; 

участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты 

труда – в течение учебного года по плану 

методической работы; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО – в течение 

учебного года по плану методической работы. 

3. Реализация плана методической работы, в том 

числе, внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы 

реализации ФКГОС 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, 

с возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур Школы по реализации ФКГОС 

качество ООП СОО Школы Урока (структура 

программы, содержание и механизмы ее 

реализации); 
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качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВУК, качество процесса 

реализации ВУК  как ресурса управления); 

компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности 

администраторов Школы Урока, специалистов, 

возглавляющих подразделения). 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей взаимодействия 

Школы и подразделения дополнительного 

образования детей ДДТ, обеспечивающих 

организацию внеклассной работы 

Количество программ внеурочной деятельности 

по различным направлениям и видам 

деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеклассной работы 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности Школы Урока на учебный год 

Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения учебных 

результатов, а также механизма их формирования 

дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических 

и информационных условий и результативностью 

их труда; 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых 

на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

участие органов самоуправления (Совета 

гимназии, выборного органа профсоюза 

работников гимназии) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Школы, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества 

работы) 

 

 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения средней школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и педагогических 

работников 

 
1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 
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моделированием и техническим творчеством 

 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеклассной работы учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские 

2. Компоненты оснащения учебных кабинетов 

Школы  

2.1. Нормативные документы, локальные 

нормативные акты  

 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы по предметам среднего 

общего образования 

 
2.3. УМК по предметам среднего общего 

образования 

 
2.4. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам среднего общего образования 

 2.5. Учебное оборудование 

 2.6. Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения методического 

кабинета  

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные нормативные акты ОООД 

 3.2. Документация Школы  

 
3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам среднего общего образования 

 3.4. Базы данных учащихся и педагогов 

4.Компоненты  

оснащения спортивного зала  

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

 
4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

5.Компоненты  

оснащения компьютерного класса 

5.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

нормативные акты 

 
5.2. Учебно-методические материалы по 

предмету 

 5.3. УМК по предмету  

 5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты оснащения медицинского уголка 6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

 6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения школьной столовой 7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

 7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

реализации ФКГОС, размещѐнных на сайте 

ОООД 

 

 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

нормативное обеспечение реализации ФКГОС; 

организационное обеспечение  

кадровое обеспечение программно-методическое 

обеспечение реализации ФКГОС. 

2. Качество информирования родительской 

общественности о реализации ФКГОС 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учѐт общественного мнения по вопросам 

реализации ФКГОС и внесения дополнений в 

содержание ООП ООО Школы  

Внесение изменений в ООП СОО 

 

4. Качество публичной отчѐтности ОООД о 

реализации ФКГОС 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте МБОУ  Публичного отчета 

по итогам деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников Школы: 

по организации внеклассной работы учащихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения учебных результатов; 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях ШМО 
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по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках 

 

 
РАЗДЕЛ III.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

 Оценка результатов деятельности школы  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  

 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

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

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих 

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

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования.  

 

Русский язык (базовый уровень)  

Пояснительная записка  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом для базового уровня.  

Цели и задачи обучения русскому языку на базовом уровне.  
Курс русского языка в 10–11 классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Содержание тем учебного курса для 10 класса  
Введение. Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

как язык межнационального общения народов России.  

Международное значение русского языка. Литературный язык и диалекты. Основные 

функциональные стили.  

Лексика. Фразеология. Лексикография. Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и 

его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и 

их употребление в речи.  

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 
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(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) 

и неологизмы.  

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-

буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы.  

Морфемика и словообразование. Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффик-сальные 

морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. Основные 

способы словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.  

Морфология и орфография. Принципы русской орфографии. Понятие о морфологии и 

орфографии. Основные принципы русской орфографии. Правописание проверяемых , не-

проверяемых и чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и 

Ь. Употребление строчных и прописных букв. Правила пере-носа.  

Части речи. Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды, род, число, падеж и склонение имѐн существительных. Несклоняемые имена 

существительные. Морфологический разбор. Правописание падежных окончаний. Правописание 

гласных в суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. 

Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор. Правописание окончаний. Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание сложных 

имѐн прилагательных.  

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имѐн 

числительных. Правописание и употребление числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический раз-бор. 

Правописание местоимений.  

Глагол и его формы. Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие 

как глагольные формы. Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН 

в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.  

Наречие, слова категории состояния. Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор.  

Служебные части речи. Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей 

речи. Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 

предлогов. Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова.  

Итоговое повторение  

Содержание курса для 11 класса  
- Синтаксис и пунктуация. Данный раздел включает в себя такие темы, как «Основные понятия 

синтаксиса и пунктуации», «Понятие о словосочетании, предложении, его основных признаках, 

классификации», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении 

правил пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу.  

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-

авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской пунктуации, как 

вариативность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. В 

соответствии с современными требованиями программа предусматривает анализ текстов разных 

жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа.  

Культура речи.  

Стилистика.  
Из истории русского языкознания. Анализ текста. Данные разделы включены с целью 

активизации познавательной и речеведческой деятельности обучающихся. Освоение этих разделов 

предполагает в первую очередь анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает 

расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о 

языке. Согласно рекомендациям инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 



55 
 

«русский язык» в программу включены 6 контрольных работ в форме тестирования  и написания 

контрольного сочинения.  

 

Литература (базовый уровень)  

Пояснительная записка  
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета;  

способствует решению следующих задач:  

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся;  

- формировать нравственные идеалы произведений русской литературы;  

- совершенствовать речевую деятельность учащихся: умений и навыков, обеспечивающих владение 

изобразительно-выразительными средствами русского литературного языка.  

Содержание курса для 10 класса  
Литература XIX века. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. (1 час)  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).  

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение 

романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова 

и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 

«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем че-рез приобщение к ходу 

истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Историзм и народность - 

основа реализма Пушкина. Развитие реализма в поэме «Медный всадник».  

Теория литературы: Лирика: поэма, элегия, послание, лирическое стихотворение.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии 

как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Романтизм и реализм в творчестве 

поэта. «Маскарад», «Демон»  

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии.  
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Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Петербургские повести». «Невский 

проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. 

Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.  

Теория литературы  

Литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального 

театра.  

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Раз-витие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский,). Русская поэзия. Судьбы романтизма 

и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга, Фет, Тютчев. 

Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. 

Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой 

драматургии в творчестве Чехова.  

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма 

«Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. 

Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).  

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). Герой, характер, тип. Идея, пафос. 

Художественный образ. Трагическое.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная и 

нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 0бломову. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 

обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

критика.  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \ «Записки охотника». «Отцы и дети». 

Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) 

между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского 

человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг 

романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. 

Критика оТургенев («Базаров» Д. И. Писарева).  

Теория литературы. Проблематика. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме, социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).  

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 
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жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 

творений.  

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по по-нять...», «О, как убийственно мы 

любим...».  

Теория литературы. Углубление понятия о философской лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы 

Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет 

как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще 

майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Как беден наш язык!..».  

Теория литературы. Художественный образ. Композиция лирического стихотворения. Новаторство и 

традиции.  

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюш-ка...».  

Анализ поэтического текста на примере стихотворений Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого.  
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Лирика. Народные характеры и типы 

т некрасовской лирике. Стихотворения: «В дороге», «Тройка», «Забытая деревня». Социальные и 

гражданские мотивы лирики: «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт 

и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у 

двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Еду ли ночью по улице 

темной...». «Рыцарь на час». Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в| поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического 

языка.  

Теория литературы. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора, авторская позиция.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Правдоискатели и народные праведники. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Талант и творческий дух человека из народа. Леди 

Макбет Мценского уезда». Необычность судьбы героини. Нравственный смысл рассказа.  

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «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. «Сказки для детей изрядного возраста» (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная на-смешка над покорностью народа.  

Теория литературы. Фантастика, гротеск, гипербола, эзопов язык (развитие понятий). Сати-ра как 

выражение общественной позиции писателя.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Атмосфера 60-

х годов 19 века и еѐ отражение в романе. Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Глубина психологического анализа в романе. Нравственное возрождение 

героя. Нравственный смысл произведения. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского.  
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Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». «Севастопольские 

рассказы». Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир» — 

вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. 

Сатирическое изображение большого света в романе. Соединение народа как «тела» нации с ее 

«умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических 

событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических 

и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его 

влияние на русскую и мировую литературу.  

Теория литературы. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм 

художественной прозы (развитие понятия). Народность. Проблематика. Антитеза.  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о 

ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. Комедия 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.  

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Сюжет, тема, проблематика. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая 

деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.  

Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

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.  

Творчество Мусы Джалиля  

Из зарубежной литературы. Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные 

тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как 

доминанта литературного процесса. Символизм.  

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в 

них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 

новеллы.  

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». 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.  

Зарубежная поэзия 19 века. Д.Г.Байрон; Генрих Гейне.  

Содержание курса для 11 класса  
Литература XX века. Введение. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической 

памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к на-родному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем бытия.  
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Литература XX века. Введение. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической 

памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем бытия.  

Литература первой половины XX века. Обзор русской литературы первой половины XX века. 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 

Советская литература и литература русской эмиграции. ―Социалистический реализм‖. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

―художник и власть‖.  

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные 

темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лѐгкое дыхание», цикл 

«Темные аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания "дворянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Исследование национального 

характера. ―Вечные‖ темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 

Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры 

Бунина.  

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета 

повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала.  

М. Горький Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Пробле-мы гордости и 

свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции 

Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие 

композиции рассказа. Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На 

дне‖ как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о 

человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка.  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век как своеобразный "русский 

ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Поэты, творившие вне литературных течений.  

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок).  

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей.  

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное 

постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии.  
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А. А. Блок. Жизнь и творчество(обзор). Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 

―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.  

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к ―прекрасной ясности‖, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового 

искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет формы 

над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).  

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава».  

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества.  

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 

губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество(обзор). Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в творчестве Маяковского. «Облако в штанах». Черты избранничества лирического героя. 

Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта 

(«Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема по-эта и поэзии. 

Новаторство поэта.  

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. 

в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской 

поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная 

жидкая лунность…». Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия 

в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ лирического 

героя.  
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Русская литература 20-40-х годов(обзор). Общая характеристика развития страны после 

Октябрьской революции. Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. 

"Серапионовы братья". Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских 

писателей, создание теории социалистического реализма).  

А.Н.Толстой. Жизнь и творчество(обзор). "Петр Первый".  

Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в XX в. (А.Толстой, 

М.Алданов). Картины Руси XVII в. в романе "Петр Первый". Образ Петра (становление личности в 

эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и 

стиля).  

А.А.Фадеев. Жизнь и творчество(обзор). "Разгром". Тема Гражданской войны в литературе. 

Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. 

Современная полемика о романе.  

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество(обзор). "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к 

Блоку" ( «Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска по родине! Давно...», 

«Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной...» и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования 

и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 

неожиданность рифмовки.  

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор)  

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 

«Я вернулся в мой город...» и др. (по выбору учителя и уча-щихся). Яркость поэтической 

палитры поэта.  
Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литератур-ные образы в 

поэзии Мандельштама.  

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (по выбору учителя и 

учащихся). Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. 

Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Новаторство формы. «Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 

как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпило-га. Роль детали в создании поэтического образа.  

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Любить иных — тяжелый 

крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «3имняя ночь» 

(по выбору учителя и учащихся). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к 

простоте поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. 

Стремление "поймать живое". Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром 

природы. Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, 

динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская 

насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и 

автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка.  

"Доктор Живаго" (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического 

начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа.  

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору 

учителя и учащихся). "Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в 

романе. "Дни Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драматургия в творчестве 

писателя. Новаторство Булгакова-драматурга.  

"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с 

философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. 

Образы Воланда и его свиты. Булгаковская "дьяволиада" в свете мировой культурной традиции (Гѐте, 

Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. 

Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа.  
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А.П.Платонов. Жизнь и творчество (обзор). "Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", 

"Впрок" и др. (по выбору учителя и учащихся).  
Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. 

Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской сатиры 

(Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова.  

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество писателя (обзор). "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной 

трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и 

жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни 

героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в изображении масштабных событий в 

жизни народа.  

Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы  
И.С.Шмелев. «Солнце мертвых». Творческий путь в России и в эмиграции. «Лето Господне», 

«Куликово поле», «Солнце мертвых». Лиризм и глубина нравственного чувства произведений 

писателя. Тонкость и точность описаний природы. Острое чувство родины.  

М.А.Алданов.  

«Чертов мост». Исторические романы и повести, портреты и очерки. Стремление охватить историю 

Европы за 200 лет. Первый роман «Святая Елена, маленький остров». Великие события и их герои в 

исторических повествованиях. Суворов и его походы в романе «Чертов мост».  

В.В.Набоков. «Другие берега», «Дар», «Защита Лужина», «Машенька» (по выбору учителя и 

учащихся). Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, 

остроты сюжета, сочности и красочности описаний, обилия формально-стилистических и 

психологических находок. Набоков как русский писатель. Рассказы («Гроза»; "Сказка" и др.) Яркость 

и мужество оценок мира вокруг. Богатство ассоциаций. Насыщенность реминисценциями. Романы 

"Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", "Дар" и другие произведения. Романы на 

английском языке ("Лолита", "Пнин", "Бледный огонь", "Другие берега" и др.). "Другие берега" - 

автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир детства и 

отрочества героя. "Дар" - последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности 

человека за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. Творческий путь героя - писателя 

Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-стилиста. "Защита 

Лужина" как роман о трагической судьбе талантливого человека.  

Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов на русский 

язык.  

Великая Отечественная война в литературе  
Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. Война и духовная жизнь общества. 

Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, 

А.Сурков, К.Симонов, 0.Берггольц и др.)- Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в 

прозе о войне. Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая 

гвардия" А.Фадеева, "Звезда" Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др. Драматургия: 

"Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др.  

Русская литература 50- 90-х годов XX века  
Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. Литература 50-х - начала 60-х гг. 

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев.  

А.Т.Твардовский. «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др. Чувство 

сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. Утверждение 

нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в 

лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»).  

«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. 

Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. Твардовский — редактор журнала «Новый мир».  

И.А.Бродский.  

Стихотворения из сборников «Конец прекрасной эпохи», «Части речи» (по выбору учителя и 

учащихся).  
Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). Творческие поиски и мастерство поэта.  

А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы),"Как нам 

обустроить Россию"и др. (по выбору учителя и учащихся). Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его руководителей за настоящее и 
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будущее страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль 

публицистики в его творчестве.  

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы. 

Характер повествования.  
В.П.Астафьев. "Последний поклон" ,"Печальный детектив"и др. (по выбору учителя и 

учащихся). Обзор. "Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы 

трагического бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и человек.  

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня интеллигентности 

городского населения, стремление главного героя помочь этому обществу ("Печальный детектив").  

В.Г. Распутин. "Последний срок", "Прощание с Матѐрой", "Живи и помни" (по выбору 

учителя и учащихся).Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок"). Уважение 

к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с Матѐрой". Тема гражданской 

ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия человека, отторгнувшего себя от общества.  

В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера 

и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина.  

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Зарубежная XX века. Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные 

направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных 

писателей. Реализм и модернизм.  

Дж.Лондон. "Любовь к жизни". Название произведения и его герой, который не сдается.  

Б.Шоу. Пигмалион". Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в 

мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г.Аполлинер. Лирика ("Мост Мирабо" и др.). Экспериментальная направленность лирики.  

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море». Проблематика повести. 

Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной 

детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.  

 

Татарский язык  

ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП ЭЧТҼЛЕГЕ 

Сҿйлҽм. 

Тел һҽм сҿйлҽм. Сҿйлҽмнең тҿрлҽре (сҿйлҽмҽ, язма, диологик сҿйлҽм, монологик сҿйлҽм).Сҿйлҽм 

тҿрлҽре һҽм аларның ҥзенчҽлеклҽре.  

Кулланылышы ягыннан сҿйлҽм тҿрлҽре, аларның ҥзенчҽлеклҽре: кҿнкҥреш аралашу теле, фҽнни 

аралашу теле, иҗтимагый-сҽяси аралашу теле, рҽсми аралашу теле.  

Сҿйлҽм ситуациясе, аның тҿп компонентлары.  

Сҿйлҽм эшчҽнлеге буларак текст.  Сҿйлҽмҽ һҽм язма текстлар. Текстның мҽгънҽви һҽм 

композицион бҿтенлеге. Текстта сҥзлҽр бҽйлҽнеше. Текст структурасы. Текстның композицион, жанр 

тҿрлелеге. Текстка анализ ясау. Текст тҿзҥ нормаларының сакланышы (логик яктан тҿзеклеге, 

бҽйлҽнеше, темага туры килҥе, эзлеклелеге һ.б.) 

Телнең кулланылыш ягыннан тҿрлҽре: кҿнкҥреш сҿйлҽм теле, матур ҽдҽбият теле, функциональ 

стильлҽр: фҽнни стиль, публицистик стиль, рҽсми эш кҽгазьлҽре стиле, хҽзерге электрон чаралар 

теле, интернет теле, аларның ҥзенчҽлеклҽре. Татар милли мҽдҽнияте кысаларында һҽм мҽдҽниятара 

аралашуга бҽйле сҿйлҽм нормалары. Татар сҿйлҽменең сҽнгатьлелеге. Рҽсми һҽм  рҽсми булмаган 

аралашуда милли-мҽдҽни нормаларны куллана белҥ. Татар милли мҽдҽнияте кысаларында һҽм 

мҽдҽниятара аралашуга бҽйле сҿйлҽм нормалары. Телнең орфоэпик һҽм интонацион нормаларын 

саклап, фикерне җиткерҥ; сҿйлҽм этикеты ҥрнҽклҽреннҽн дҿрес файдалану.  

 

Тел системасы 

Татар теле турында гомуми мҽгълҥмат.  

Телнең аралашу чарасы булуы. 

Телнең рухи мирас ядкаре булуы. Татар язуы тарихы, рун, уйгыр, гарҽп, латин, кирилл язулары 

турында тҿшенчҽ.  

Телнең тҿп функциялҽре. Туган телнең һҽрбер халык тормышында һҽм кешене шҽхес итеп 

формалаштырудагы роле. 
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Язма ҽдҽби телнең барлыкка килҥе. Хҽзерге татар (милли) ҽдҽби теле. 

Дҿньядагы теллҽр һҽм аларны тҿркемлҽҥ. Кардҽш һҽм кардҽш булмаган теллҽр. Тҿрки теллҽр 

группасы. Татар теленең тҿрки теллҽр арасында тоткан урыны.Татарлар яши торган тҿбҽклҽр.  

Телнең кеше тормышында һҽм җҽмгыятьтҽ тоткан урыны. Ҽдҽби тел турында тҿшенчҽ. Татар 

теленең яшҽеш формалары: территориаль һҽм иҗтимагый диалектлар, гади сҿйлҽм турында гомуми 

тҿшенчҽ. 

Тел һҽм мҽдҽниятнең бҽйлҽнеше. Татар теле – татар ҽдҽбиятының теле. Татар теленең тел сурҽтлҽҥ 

чаралары һҽм аларның сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Атаклы татар тел галимнҽре. 

Фонетика һҽм орфоэпия. 

Фонетика һҽм орфоэпия турында гомуми тҿшенчҽ. Аваз. Фонема. Татар һҽм рус теллҽрендҽ сузык 

авазлар һҽм тартык авазлар. 

Татар телендҽ басым. Интонация белҽн эшлҽҥ. 

Ҽдҽби тел нормалары. Орфоэпик нормалар турында тҿшенчҽ. Сҿйлҽмнең ҽйтелеш нормаларына 

нисбҽтле бҽялҽҥ. 

Графика 

Графика һҽм орфография. Татар алфавиты.  

Рун язуы турында тҿшенчҽ. Гарҽп язуы ҥрнҽклҽре белҽн таныштыру. Латин графикасы. Кириллица. 

Телнең орфографик нормалары. 

Морфемика (сҥз тҿзелеше) һҽм ясалышы 

Сҥз тҿзелеше һҽм ясалышы. Сҥзнең мҽгънҽле кисҽклҽре. Татар телендҽ сҥз ясалыш ысуллары.  Сҥз 

тҿзелешендҽге тарихи ҥзгҽрешлҽр турында гомуми аңлатма. Этимологик анализ турында тҿшенчҽ. 

Сҥз тҿзелешенең тҿп сҽнгати чаралары. 

Сҥзлҽрне сҥз ясалышы һҽм тҿзелеше ягыннан анализлау. 

Лексикология һҽм фразеология. 

Сҥз – телнең тҿп берҽмлеге. Сҥзнең лексик мҽгънҽсе. Тҿрки-татар сҥзлҽре һҽм алынма сҥзлҽр. Татар 

теленең сҥзлек составы. Нейтраль сҥзлҽр һҽм стилистик бизҽкле сҥзлҽр. 

Лексиканың стилистик катламнары. Фразеологизмнарның сҿйлҽмдҽ кулланылыш ҥзенчҽлеклҽре. 

Икетеллелек шартларында татар теленең лексик һҽм фразеологик составы арту. 

Татар теленең тҿп  лексик нормалары. Лексиканың тҿп сҽнгати чаралары. Лексик анализ ясау. 

Морфология 

Сҥз тҿркемнҽренең лексик-грамматик тҿрлҽре. Сҥз тҿркемнҽренең классификациясе. Сҥз 

тҿркемнҽренең ҥзара мҿнҽсҽбҽте. Телнең тҿп морфологик нормалары. Морфологиянең тҿп сҽнгати 

чаралары. 

Морфологик анализ ясау. 

Синтаксис  

Синтаксис буенча гомуми мҽгълҥмат. Сҥзтезмҽ һҽм җҿмлҽ. Җҿмлҽдҽ сҥзлҽр бҽйлҽнеше. Җҿмлҽнең 

баш һҽм иярчен кисҽклҽре. Гади җҿмлҽ тҿрлҽре. 

Кушма җҿмлҽ турында тҿшенчҽ. Татар һҽм рус теллҽрендҽ иярченле кушма җҿмлҽнең тҿзелеше. 

Текст синтаксисы турында гомуми тҿшенчҽ. Телнең тҿп синтаксик нормалары. Синтаксисның тҿп 

сҽнгати чаралары. 

Синтаксик анализ ясау. 

Сҿйлҽм культурасы  

Язма тел һҽм сҿйлҽмҽ тел тҿшенчҽлҽре. Ҽдҽби сҿйлҽмгҽ куелган талҽплҽр турында гомуми 

мҽгълҥмат. Сҿйлҽмдҽ лексик чараларның (синонимнар, антонимнар, калькалар, фразеологизмнар, 

мҽкаль һҽм ҽйтемнҽр) кулланылыш мҿмкинлеклҽре.  

Хҽзерге матбугатта һҽм электрон чараларда татар теленең кулланылыш ҥзенчҽлеклҽре турында 

гомуми мҽгълҥмат.  

Пунктуация. 
Татар телендҽ тыныш билгелҽре. Пунктуацион норма. Пунктуацион-мҽгънҽви кисҽк. 

Тел һҽм мҽдҽният 
Татар халкының теле,  мҽдҽнияте һҽм тарихы арасындагы бҽйлҽнеш. Татар сҿйлҽм ҽдҽбе. 

Аралашуның тҿренҽ бҽйле сҿйлҽм ҽдҽбен куллану. 

 

Татарская литература 

ҼДҼБИЯТ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЭЧТҼЛЕГЕ 

Ҿлкҽн сыйныфлардагы ҽдҽбият курсы сҥз сҽнгатенең тарихи ҥсешен системалы кҥзаллау булдыруга 

һҽм шуның аша классик һҽм хҽзерге ҽдҽбиятның ҥзара бҽйлҽнешен тулырак аңлауга юнҽлтелҽ.  

Тҽкъдим ителҽ торган материал татар ҽдҽбиятының ҥсеш-ҥзгҽреш этапларына бҽйле рҽвештҽ бҥлеп 
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бирелҽ. Ҽдҽби ҽсҽрлҽр хронологик тҽртиптҽ урнаштырыла, аерым очракларда укытучы, билгеле бер 

максаттан чыгып, аларның урынын ҥзгҽртҽ ала. Укучыларның белем һҽм яшь ҥзенчҽлеклҽренҽ бҽйле 

ҽсҽрлҽрнең кҥлҽме арту һҽм ҽдҽби процесс ҥзгҽреше белҽн бҽйлҽнештҽ бирелҥе ҽдҽби материалның 

катлаулана баруына китерҽ.  

Югары сыйныфларда татар ҽдҽбияты ҥрнҽклҽрен анализлау ҽдҽбият тарихына карата бҿтенлекле 

кҥзаллау булдыруда катнаша. Ҽдҽби ҥрнҽклҽр ҿч максатка юнҽлтелҽ: аерым ҽдҽби ҽсҽрлҽр уку һҽм 

анализлау, аерым берлҽре укып фикер алышу, кайберлҽре сыйныфтан тыш уку ҿчен тҽкъдим ителҽ. 

Ҽмма һҽр очракта да алда куелган критерий һҽм талҽплҽр истҽ тотыла. 

Ҽдҽбият тарихы 

Борынгы татар ҽдҽбияты (5—12 гас.) 

Гомумтҿрки ҽдҽбият. Орхон–Енисей ташъязмалары. 

Урта гасыр ҽдҽбияты 

Борынгы һҽм урта гасырлар татар ҽдҽбиятындагы ҿч юнҽлеш (дини-дидактик, яңарыш һҽм 

суфичылык). Милли сҥз сҽнгатенең шҽрык ҽдҽбиятына йҿз тотып ҥсҥ-ҥзгҽрҥе, ислам идеологиясенҽ, 

фҽлсҽфҽсенҽ нигезлҽнҥе. Аллаһның берлеген раслаучы дини һҽм гадел идарҽче, гуманлы шҽхесне 

алга куйган дҿньяви мотивларның кушылуы. Ҽхлакый камил, гадел, гуманлы, сабыр, изге кҥңелле, 

эчке һҽм тышкы матурлыкка ия шҽхес концепциясе. Жанрлар тҿрлелеге, шҽркый жанрларның 

кулланылыш ҥзенчҽлеклҽре.  

 

Болгар чоры мҽдҽнияте (12–13 гас. 1 яртысы). Кол Галинең «Кыйссаи  Йосыф» поэмасы. 

Алтын Урда чоры мҽдҽнияте (13–15 гас. 1 яртысы). С.Сараиның «Гҿлестан бит тҿрки» поэмасы. 

Котбның «Хҿсрҽҥ вҽ Ширин» поэмасы.  

Казан ханлыгы чоры мҽдҽнияте (15 гас.1 яртысы–16 гас.2 яртысы). Кол Шҽриф, Мҿхҽммҽдьяр 

иҗаты. 

Торгынлык чоры мҽдҽнияте (16 гас.2 яртысы–19 гас.I яртысы). М.Колый  хикмҽтлҽре. Г.У. Имҽни 

иҗаты. 

Яңарыш чоры ҽдҽбияты 
XIX гасырның беренче яртысы ҽдҽбияты. Г.Кандалый, Акмулла иҗатлары. 

XIX гасырның икенче яртысы ҽдҽбияты.Мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте. Ҽдҽбият мҽйданына реализмның 

килҥе, мҽгърифҽтчелек реализмы, аңа хас тҿп сыйфатлар, мҽгърифҽтчелек идеалларының 

гҽҥдҽлҽнеше. Ҽдҽби ҽсҽр ҥзҽгендҽге гади җир кешесенең миллҽт язмышы белҽн ҥрелеп сурҽтлҽнҥе. 

Аңлы-белемле, мҽгърифҽтле шҽхес концепциясе, аның бирелеш ҥзенчҽлеклҽре. Сҥз сҽнгатендҽ яңа 

тҿр һҽм жанрларның аерымлануы. Бу чор ҽдҽбиятында тҿп тема һҽм мотивлар буларак аң-белем, 

мҽгърифҽт, ҽхлак, тҽрбия. Татар миллҽтенең уянырга, ҥсҽргҽ тиешлеге, хатын-кыз язмышы, алдынгы, 

бигрҽк тҽ рус мҽдҽниятенҽ йҿз тоту кебек мҽсьҽлҽлҽрнең кҿнҥзҽктҽ торуы. Дҿньяви һҽм дини 

мотивларның бирелешендҽ яңалыклар. Ҽсҽрлҽрдҽ тҿп конфликт буларак искелек һҽм яңалык кҿрҽше. 

ХХ йҿз башымҽдҽнияте. ХХ гасыр башында сҥз сҽнгатенең ҥсеш-кҥтҽрелеш чорын кичерҥе. Шушы 

чорда иҗтимагый-сҽяси тормышта барган ҥзгҽрешлҽр, аларның иҗтимагый-сҽяси һҽм ҽдҽби фикергҽ 

йогынтысы, шҽрык һҽм гареб (кҿнбатыш) синтезы. Ҽдҽбиятның тормышны реалистик һҽм романтик 

чагылдыру ҥзенчҽлеклҽре. Заман героена хас сыйфатлар, гыйсъянчы, ялгыз, урталыктагы, ҥзен 

миллҽткҽ багышлаган яки тҿшенкелектҽге һ.б. тҿр геройлар. Язучыларның ҽхлакый, фҽлсҽфи һҽм 

ҽдҽби–эстетик эзлҽнҥлҽре, тҽҗрибҽлҽр.  

Реализмның мҽгърифҽтчелектҽн тҽнкыйди реализм баскычына кҥтҽрелҥе. Сҥз сҽнгатенең иҗат 

юнҽлешлҽре, агымнары ягыннан баюы. Модернистик агымнардан импрессионизм, символизм. Милли 

мҽсьҽлҽлҽрнең активлашуы. Яңа тип геройлар мҽйданга чыгу. Рухи азатлык, иман, гомернең 

чиклелеге, яшҽҥ һҽм ҥлем, матурлык проблемаларын яңача хҽл итҥ омтылышы. 

Г.Ибраһимов, Г.Исхакый, Г.Тукай, С.Рҽмиев, Дҽрдемҽнд, Г.Камал, Ф.Ҽмирхан, М. Фҽйзи, 

Г.Колахмҽтов иҗаты. 

1920-1930 елларда ҽдҽбиятның каршылыклы ҥсеше. Романтизм, модернизм (символизм, имажинизм, 

футуризм һ.б.) иҗат юнҽлешлҽренең ҽдҽби мҽйданнан тҿшерелеп, социалистик реализм агымының 

тҿп иҗат методы буларак раслануы. Традициялҽрне дҽвам итҥче ҽсҽрлҽр. Яңа тормыш тҿзҥ хакында 

сҿйлҽҥче ҽсҽрлҽр. 

М.Галҽҥ, К.Тинчурин, Г.Рҽхим, Һ.Такташ иҗаты. 

Сугыш чоры мҽдҽнияте.  Бҿек Ватан сугышы, аның ҽдҽбиятка тҽэсире. Тҿп тема-проблемалар. 

Ҽдип һҽм җҽмгыять мҿнҽсҽбҽте. М.Җҽлил, Ф.Кҽрим, Ҽ.Еники, Ф.Хҿсни иҗаты. 
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Сугыштан соңгы чор мҽдҽнияте(1950–1960 еллар).ХХ гасырның икенче яртысында ―Хрущев 

җепшеклеге‖ исемен алган ярымдемократик ҥзгҽрешлҽрнең сҥз сҽнгатенҽ уңай йогынтысы. Х.Туфан, 

Х.Вахит иҗаты. 

1960–80 еллар мҽдҽнияте.Татар ҽдҽбиятының милли нигезлҽргҽ кайтуы. Шушы чорда яңа 

жанрларның, тема-мотивлар, ҽдҽби формаларның аваз салуы. Ҽдҽбиятның яңалыкка омтылышы: яңа 

иҗади агымнарга, жанр формаларына, темаларга мҿрҽҗҽгать итҥ, ҽдҽби герой мҽсьҽлҽсендҽ 

эзлҽнҥлҽр. Традициялҽрнең яңаруы, яңа җҽмгыять сыйфатларын эзлҽҥ, яңа герой. «Авыл прозасы». 

Ватан, ил, халык образларының эпик гҽҥдҽлҽнеше; шҽхес һҽм җҽмгыять мҿнҽсҽбҽтлҽре, гражданлык 

хисе, халыклар язмышы, кешенең рухи дҿньясы, чор кыйммҽтлҽре турында уйлану. Азатлык, шҽхес 

иреге, фикер хҿрлеге мҽсьҽлҽлҽренең куелышы. Романтизм юнҽлешенең яңадан тергезелҥе. 1917 

еллар инкыйлабына, яңадан тҿзелгҽн тормышка бҽянең ҥзгҽреш кичерҥе. Сугыш темасының ҥзгҽ 

яссылыкта куелышы. 

Ҽ.Еники, С.Хҽким, А.Гыйлҽҗев, Г.Ахунов, М.Мҽһдиев иҗаты. 

1980–2000 еллар мҽдҽнияте.ХХ-ХХI гасыр чигендҽ татар ҽдҽбиятының тагын бер тапкыр ҥзгҽрҥе, 

яңа дулкын булып кҥтҽрелҥе. Ҥзгҽрешлҽрнең ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятындагы эзлҽнҥлҽргҽ 

аваздаш булуы. Реализмның типиклаштыруны иҗтимагый–сыйнфый баскычтан гомумкешелек 

югарылыгына кҥтҽрҥе. Совет һҽм постсовет заманына тҽнкыйди бҽя биргҽн, шҽхес һҽм җҽмгыять 

каршылыгы ноктасыннан, ил тарихындагы олы этапларның сурҽтен тудырган ҽсҽрлҽр язылу.  

И.Салахов, Ф.Бҽйрҽмова, М.Хҽбибуллин, Т.Миңнуллин, И.Юзеев, Г.Афзал, Р.Фҽйзуллин, 

М.Ҽгълҽмов, Зҿлфҽт иҗаты.  

2000—2010 еллар мҽдҽнияте. Психологик башлангычның алга чыгуы аша шҽхес тормышы, эчке 

дҿньясының тарихи–иҗтимагый чынбарлыктан ҿстен булуын раслау. Кешенең  аңында, аң 

тҿпкелендҽ барган процессларны тергезҥ. Мифологик, шартлы–символик образларның активлашуы 

ярдҽмендҽ милли проблематиканы яңа яссылыкта кую, миллилекне тоталитар идеологиягҽ каршы 

торучы кҿч итеп кҥтҽрҥ.  

М.Кҽбиров, З.Хҽким, Р.Зҽйдулла иҗаты.  

Дҿнья ҽдҽбиятының барышы. Татар, рус һҽм чит ил ҽдҽбиятлары арасында кҥптҿрле бҽйлҽнешлҽр. 

Мҽңгелек темалар һҽм образлар. 

Ҽдҽбият теориясе 

Ҽдҽби тҿр һҽм жанрлар. Эпос, лирика һҽм драма тҿрлҽре.Эпик жанрлар: роман, повесть, хикҽя. 

Эпик жанрларның тҿрлҽре: тарихи роман (повесть яки хикҽя), кҿнкҥреш романы, производство 

романы, психологик роман, маҗаралы, детектив роман. Лирик жанрлар: пейзаж лирикасы, 

гражданлык лирикасы, кҥңел лирикасы, фҽлсҽфи лирика. Шҽрык ҽдҽбиятларында лирик жанрлар: 

мҽдхия, мҽрсия, газҽл касыйдҽ, робагый. Драма жанрлары: комедия, трагедия, драма. Драма 

жанрларының тҿрлҽре: моңсу комедия, тарихи драма, психологик драма. Лиро-эпик жанрлар: 

сюжетлы шигырь, мҽсҽл, баллада, нҽсер, поэма. Поэма жанрының тҿрлҽре: романтик поэма, 

реалистик поэма. Тҿрара формалар: сҽяхҽтнамҽ. 

Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, символ, деталь, аллегория. Кеше образлары: тҿп герой, ярдҽмче 

герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар. Персонаж, характер, тип. Лирик герой, хикҽялҽҥче, 

лирик ―мин‖, автор образы, автор позициясе.  Табигать образы, ҽйбер образы, мифологик образ, 

фантастик образ, архетип. 

Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Автор, укучы (адресат).Эчтҽлек: вакыйга, кҥренеш, яшерен 

эчтҽлек, контекст.Конфликт, сюжет, сюжет элементлары. Мотив, лейтмотив. Композиция: тышкы 

һҽм эчке корылыш. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья. Пейзаж, портрет. 

Психологизм. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ урын һҽм вакыт, хронотоп. Текст: эпиграф, багышлау, кҿчле позиция. 

Ҽдҽби иҗат. Сҽнгати алымнар һҽм стиль. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, 

ҥткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция). Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һҽм 

троплар). Ҽдҽби сҿйлҽм: хикҽялҽҥ, сҿйлҽшҥ (диалог), сҿйлҽҥ (монолог). Лирик чигенешлҽр. Тезмҽ 

һҽм чҽчмҽ сҿйлҽм ҥзенчҽлеклҽре. Ритм һҽм рифма, тезмҽ, строфа. Шигырь тҿзелеше. Кҿлке: юмор, 

сатира, сарказм, шарж Язучы стиле: кҿлке, тҽнкыйди, фаҗигале, экзистенциаль, публицистик һ.б. 

башлангычлар. Чор стиле. 

Ҽдҽбият тарихы. Традициялҽр, яңачалык. Дини ҽдҽбият, дҿньяви ҽдҽбият. Ҽдҽби бҽйлҽнешлҽр: 

тҽэсир, назыйрҽ, пародия. 

Ҽдҽби барыш. Ҽдҽби процесс (барыш); чор ҽдҽбияты; иҗат юнҽлешлҽре (реализм, романтизм); 

суфичылык, мҽгърифҽтчелек, модернизм, постмодернизм кҥренешлҽре; иҗат методы (агымы): 

мҽгърифҽтчелек реализмы, тҽнкыйди реализм, социалистик реализм, авыл реализмы, символизм, 

гыйсъянчылык, импрессионизм, имажинизм, футуризм. 

Кҥнекмҽлҽр формалаштыру 
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Укучыга билгеле бер кҥлҽмдҽ белем бирҥ белҽн янҽшҽ, аларны ныгыту, кҥнекмҽ дҽрҽҗҽсендҽ беркетҥ 

кирҽк була. Ҽдҽбият шикелле белемнҽр анализлау-тикшерҥ барышында ҥзлҽштерелҽ торган предмет 

ҿчен бу аерата мҿһим. Кҥнекмҽлҽр булдыру эшчҽнлеге тҥбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ ҥстерелҽ һҽм 

бҽялҽнҽ: 

- рецептив эшчҽнлек: сайлап алып (яки тҽкъдим ителгҽн) язучының тормыш юлы, иҗаты, чор 

ҽдҽбияты турында чагыштырып, бҽялҽп, яттан ҿзеклҽр китереп сҿйлҽҥ;ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен, жанрын, 

язучы иҗатының тҿп хасиятлҽрен, чор ҽдҽбиятының тҿп ҥсеш юнҽлешлҽрен билгелҽҥ һҽм фикерне 

исбатлау; ҽдҽби ҽсҽрне иҗтимагый һҽм мҽдҽни тормыш кҥренешлҽре белҽн бҽйлелектҽ аңлау; ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрнең тарихи-конкрет һҽм гомумкешелек кыйммҽтлҽрен,  ҽдҽбияттагы «ҥтҽли» һҽм «мҽңгелек» 

проблемаларны ачыклый алу. 

- репродуктив эшчҽнлек: ҽдҽби ҽсҽрнең сюжетын, анда сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларны, характерларны 

аңлатып бирҽ, башка ҽсҽрлҽр белҽн чагыштыра, бҽяли алу; чор ҽдҽбиятына кагылышлы 

мҽгълҥматларны гомумилҽштереп сҿйли алу; тҿрле мҽгълҥмат чыганаклары (сҥзлеклҽр, белешмҽлҽр, 

энциклопедиялҽр, электрон чаралар) белҽн максатчан эшли белҥ; вакытлы матбугат материалларына 

мҿрҽҗҽгать итҽ алу. 

- иҗади эшчҽнлек: тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади, сҽнгатьлеукый белҥ; ҽдҽби 

ҽсҽрлҽр, язучы иҗаты, чор ҽдҽбияты, гомумҽн милли ҽдҽбият буенча һҽм тормыштан алган фикер-

карашларга, хис-кичерешлҽргҽ нигезлҽнеп сочинение язу; 

- эзлҽнҥ эшчҽнлеге: ҽдҽби ҽсҽргҽ, язучы иҗатына, чор ҽдҽбиятына, милли ҽдҽбияттагы аерым 

кҥренешлҽргҽ нисбҽтле проблемалы сорауларга мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап таба белҥ; ҽсҽр белҽн 

башка текстлар, шул исҽптҽн башка сҽнгать тҿрлҽре арасында ассоциатив бҽйлҽнешлҽрне кҥрҽ алу; 

- тикшеренҥ эшчҽнлеге: тулы текстны анализлау; тҿрле ҽсҽрлҽрнең проблемаларын яки темаларын 

чагыштыру, ҥзенчҽлеклҽрен билгелҽҥ; ҽсҽрлҽрне ҥзара чагыштыру, уртак һҽм аермалы якларны таба 

белҥ;язучыларның иҗатларын, ҽсҽрлҽрен чагыштырып уртак һҽм аермалы якларын аңлата, бҽяли 

белҥ; татар, рус (яки башка халыкларның) ҽдҽбиятларында бер тҿрдҽге  темага язылган ҽсҽрлҽрне 

чагыштыру, милли ҥзенчҽлеклҽрен ачыклау; татар ҽдҽбиятының рус һҽм дҿнья ҽдҽбияты 

мҽйданындагы урынын һҽм ролен бҽялҽргҽ омтылу. 

 

Английский язык (базовый уровень) 
Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы 

учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного 

владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на 

старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и 

познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени 

выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира 

и социальной адаптации в нем.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении 

других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях 

знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими 

школьными предметами.  

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися 

уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому 

языку.  

Цели обучения английскому языку  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  
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языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами  

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие  

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных  

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

•развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Содержание курса для 10-11 классов  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Социально-культурная 

сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение  

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль 

при выборе профессии в современном мире. (50 часов).  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на развитие умений:  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  

- осуществлять запрос информации,  

- обращаться за разъяснениями,  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /  

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои ответы;  

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 12-15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания до 3х минут:  
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- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события/факты;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

на будущее.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения; мимику,  

жесты.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 
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поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих  

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них,  

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;  

этническом составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение  

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных  

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования  

словарей.  

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе:  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией ―I 

wish…‖ (I wish I had my own room), конструкцией ―so/such + that‖ ( I was so busy that forgot to phone to 

my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.  
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Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; 

имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, 

in the end, however, etc.).  

 

История (базовый уровень)  

Пояснительная записка  
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта 

обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества.  

Обеспечивается возможность критического восприятия обучающимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полно-го) общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания исторических фактов и явлений, определению обучающимися собственного отношения к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, 

критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их  

коммуникативной культуры обучающихся.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и 

организации довузовской подготовки обучающихся. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у обучающихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно 

рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  Основные 

содержательные линии программы базового уровня исторического образования на ступени среднего 

общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 

состава обоих курсов.  

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задача-ми, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков.  

Цели  
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей:  

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,  
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идеологических доктрин;  

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-временного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Содержание курса для 10 класса  

История России включая историю Татарстана.  
История России – часть всемирной истории. Особенности становления и развития российской 

цивилизации. Природно-климатический фактор и особенности освоения территорий Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века.  

Народы и древнейшие государства на территории России. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. 

Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение  

Русь в IX – начале XII вв.  
Происхождение государственности у славян. Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Начало династии Рюриковичей Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Влияние Византии. Культура. Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская 

культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (11ч)  
Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Волжская Булгария  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 

систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории 

Руси. Принятие Ордой ислама. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Русь и Степь. Идея единства 

Русской земли. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. Казанское ханство. Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. Особенности образования централизованного государства в России. «Москва 

– третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Закрепощение крестьян. Установление царской 

власти. Реформы середины XVI в. Создание органов со-словно-представительной монархии. 

Опричнина. Расширение государственной территории в XVI в. Приказ казанского дворца. Смута. 

Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с 

Речью Посполитой и Швецией. Формирование национального самосознания. Восстановление 

самодержавия. Первые Романовы. Казанский край в период Смуты. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Социальные движения XVII в. Церковный раскол. 

Старообрядчество.  

Развитие культуры народов России в XV –XVII вв. Учреждение патриаршества. Усиление светских 

элементов в русской культуре XVII в. Рост международного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Повторительно-обобщающий урок.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
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Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение России в 

мировую державу в XVIII в. Россия в период дворцовых переворотов. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Упрочение 

сословного общества. Казанская губерния в XVIII веке. Реформы государственной системы в первой 

половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII – пер-вой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических от-ношений. Отечественная война 1812 г. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Начало промышленного переворота. Социально-

экономическое развитие казанской губернии. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Общественное движение и развитие образования в Казанской губернии. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. Российская империя в первой 

половине XIX века.  

Всемирная история с древнейших времен до середины ХIХ века.  

История как наука.  
Введение. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического раз-вития 

человечества.  

Древнейшая стадия истории человечества.  
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Формирование 

рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей, родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья.  
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. 

Социальные нормы и духовные ценности. Философская мысль в древнем обществе. Христианская 

средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 

Православие и католицизм. Сословно- корпоративный строй в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальных отношений и власти. Культурное и философское наследие. 

Кризис европейского традиционного общества в XIV- XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации.  
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспанции. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIXвв. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце 15-сер.19вв. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Содержание курса для 11 класса  

ИСТОРИЯ РОССИИ (включая историю татарского народа и Татарстана).  

Россия во второй пол.19 – начале 20вв.  
Реформы 1860—1870 г. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: земские собра-ния и 

городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. Воен-ная реформа 

(1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и печати. Значение реформ для 

ликвидации сословного строя и других преград на пути модернизации России.  

Отмена крепостного права. (19 февраля 1861 г.) и его условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. 

Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Александр III (1881–1894 гг.): особенности личности. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на окраинах. 

С.Ю.Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической модернизации. Реформы С.Ю. 

Витте. Завершение промышленного переворота к 1890-м годам, формирование классов 

индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Промышленный подъем на рубеже XIX–XX 

веков и формирование монополий. Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. 

Противоречия и непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне.  
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Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубе-же веков. 

Революция 1905—1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX — начале XX вв. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. Духовная жизнь татарского 

общества на рубеже веков XIX-XX в. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры 

– достижения второй половины XIX века: расширение системы образования, научные открытия 

(Д.И.Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру творчества Ф.М.Достоевского и 

Л.Н.Толстого и т.д. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

―Восточный вопрос‖ во внешней политике Российской империи. Восстановление положения 

России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на Дальнем Востоке, русско-турецкая 

война 1877–1878 гг. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX—XX вв. Русско-

японская война, участие татар в русско-японской войне Россия в Первой мировой войне. Влияние 

войны на российское общество. Обществен-но-политический кризис накануне 1917 г.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России.  
Революция 1917г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Провозглашение России республикой. Кризис власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Провозглашение и утверждение Советской власти в России .Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Фор-мирование однопартийной системы 

в России.  
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники, ход военных 

действий. Политически е программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. Российская эмиграция.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к 

новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране.  

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания новой экономической политики. 

Татарстан в годы НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия в России и на территории Татарстана в нашем поселке. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Репрессии в нашем поселке.  

«Культурная революция». Идеологические основы советского общества. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхингол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.  

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.  
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война. Основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией. Участие татар в войне, вклад Татарстана для Победы. Развитие советского 

военного искусства.  
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Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей 

на восток страны. Эвакуированные в нашем поселке. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм советских людей в годы войны.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР 

во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия.  
Восстановление хозяйства. Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. 

«Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР.  
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Попытки преодоления 

культа личности. ХХ съезд КПСС. Концепция построения коммунизма.  

Социально- экономическое и политическое развитие ТАССР в 50-60-е годы  

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., причины их неудач.реорганизации органов 

власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Складывание мировой 

социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в 

период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. Участие татар в этой войне.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х ггНаука и образование в СССР. 

Диссидентское и правозащитное движение. Новые течения в художественном творчестве. Роль 

советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Политика перестройки и гласности. Попытки модернизации советской экономики и политической 

системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития 

и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. Политика 

«гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной 

жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата 

руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в 

межэтнических отношениях. Межнациональные конфликты. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных 

республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация с 1992г.  
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Межнациональные и межконфессиональные от-ношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и политических реформ 1990-х гг.  
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. 

Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские 

выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.  

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 

современного развития художественной культуры.  

Россия и вызовы глобализации.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  
Научно-технический прогресс в конце 19 последней трети 20вв. Проблема периодизации НТР. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце 19 сер.20вв. От монополистического капитализма к 

смешанной экономике. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономическо-го, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Фашизм. Национал-социализм. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 

реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных 

отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 

«холодной войны».  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мирровозренческие основы реализма и модернизма. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Технократизм и 

иррационализма в массовом сознании 20в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу.  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 

конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном в мире.Европейский Союз.  
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Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

 

Обществознание (профильный уровень)  

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ ( 6 час) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные 

науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, связанные с 

социально-гуманитарными знаниями.  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ( 6 час) 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских проблем  

Основные функции философии. (2 часа). 

Философия человека. (8 час) 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация деятельности 

и социальные приоритеты. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие 

информации. 

Знание, сознание, познание. ( 10 ч ) 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое 

знание.Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Религия. 

Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 

методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, еѐ критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

 Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 

человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

Социальная философия (  14 ч ) 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. 

Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

 Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 

 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема общественного 

прогресса. 

 Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные последствия 

перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 

развитии личности. 

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном 

мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

Резерв времени – 10 часов. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ ( 50 час) 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологического знания. 
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Основные вехи развития социологии(2 час). 

Общество и общественные отношения  (14 час) 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию 

общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодействий. 

Понятие системы общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. Устойчивые 

социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и 

неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального конфликта 

Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. Конституционные 

основы  социальной политики  Российской Федерации. 

Личность и общество (8 час) 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия отклоняющегося 

поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в России. 

Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в 

современной России.Профессиональное и социальное самоопределение молодого человека. 

Виды социальных отношений (10 час) 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и культура. 

Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. Удовлетворенность 

трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и 

семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. Культура 

бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения  (8 час) 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. 

Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 

Религиозные конфессии. 

 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип 

свободы совести. 

Резерв учебного времени – 8 часов. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ ( 50 час) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование (2 час). 

Политика и власть  (6 час) 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология властных 

отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности политического 

регулирования общественных отношений. 

Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, 

коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической культуры.  

Типология политических систем. 
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Государство в политической системе  (10 час) 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы 

правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устройства (унитаризм, 

федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная государственная 

служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их характерные 

черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Гражданское общество и его институты (12 час) 
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 

Становление многопартийности в России, особенности российских политических партий. 

Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп 

давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании 

политической культуры. 

Личность в политической жизни  (10 час) 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. Политические роли 

человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение.Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического 

экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования 

политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России.Имидж 

политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании. 

Политический процесс (6 час) 
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенности 

политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, пути  и 

механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства демократического 

правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

Резерв учебного времени  – 4 часа 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ ( 50  час) 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы социальной 

психологии, ее практическое значение (2 час). 

Социальная психология личности (14 час) 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие человеком самого себя. 

Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  

Направленность личности.Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек в 

критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  
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Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 

межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Мир общения  (20 час) 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура общения. 

Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение. 

Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное 

пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа 

взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного 

восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, самоопределение 

личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. 

Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика средств и 

стиля молодежного общения.  Мода  в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная совместимость. 

Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного выступления. 

Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп  (10 час) 

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы условные. 

Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая сплоченность.   

Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые роли и 

ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и соперничество. 

Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание 

в семье. 

Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая опасность 

криминальных групп. 

Резерв учебного времени – 4 часов 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя:  

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, 

включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением 

методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации 

из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и 

аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 
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- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных 

социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 

гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

Экономика (базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (35 час) 

Экономика и экономическая наука (2 час) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные 

доходы. 

Экономические системы (2 час)  

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 

систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика (3 час) 

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. 

Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

Рынок (3 час)  

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Кривая 

предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и предложения. Рыночное 

равновесие Основные рыночные структуры. 

Фирма (4 час)  

Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные 

организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и 

облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг. 

 

Роль государства в экономике (3 час) 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды 

налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика (2 час)  

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица (2 час) 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 

государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция (4 час)  

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 

страховые компании.  

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной 

политики государства. 

Элементы международной экономики (2 час)  

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

Основные проблемы экономики России (3 час) 

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. Основные 

проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. Экономическая политика России. 

Россия в мировой экономике. 

Резерв учебного времени 5 часов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя: 

работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
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критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по экономическим вопросам. 

 

Право (базовый уровень) 

В данном разделе установлена возможная, примерная последовательность изучения разделов и тем 

курса права на базовом уровне старшей школы. В скобках указано учебное время, рекомендуемое на 

освоение разделов обязательного содержания. К темам прописаны варианты самостоятельных и 

практических работ. Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 Система российского права» ( 5 час) 

 Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в силу законов. 

Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 Гражданство в Российской Федерации ( 1 час) 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 

 Основные конституционные права и обязанности граждан в России ( 5 час) 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. Понятие 

избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и процедуры 

избирательного процесса.  

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических прав 

граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную 

гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

 Гражданские правоотношения ( 6 час) 

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: 

купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их 

рассмотрения. 

 Семейные правоотношения ( 2 час) 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. 

 Трудовые правоотношения ( 4 час) 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.  

Социальное обеспечение ( 1 час) 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия. 

 Процессуальные правоотношения ( 6 час ) 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 

обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным Судом Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 
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Общийрезерв свободного учебного времени - 5 часов. Предельно допустимый объем резерва 

свободного учебного времени не устанавливается. 

Виды деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности ; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

Математика (профильный уровень)  

Пояснительная записка  

Содержание курса для 10 класса.  
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. Делимость целых чисел. Деление с остатком. 

Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в 

степень.  

ТРИГОНОМЕТРИЯ. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.  

Преобразования тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

ФУНКЦИИ. Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область  

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма.  

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о 

непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе функции в 

точке. Поведение функций на бесконечности.  

Асимптоты.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая 

производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.  
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. Таб-личное и 

графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

ГЕОМЕТРИЯ. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точ-ка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки 

и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. 

Построение сечений.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам.  

Содержание курса для 11 класса  
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. Многочлены от одной переменной. Делимость 

многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования 

выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования.  

ФУНКЦИИ. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств.  
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Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух 

чисел.  

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ  
Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной 

и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.  

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма  

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.  

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень)  

Пояснительная записка  
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для стар-шей школы 

расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в основной школе:  

- линию информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработка информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления);  

- линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей).  

- линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой 

информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).  

- линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация 

и информационные услуги Интернет).  

- линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность)  

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются 

«информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии».  

Цели программы:  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения 

и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности;  
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- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Задачи программы:  
основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

Обязательным минимумом содержания образования по информатике.  

Содержание курса для 10 класса  

Информационные технологии.  
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. Создание, 

редактирование текстовых документов различного вида. Форматирование текстовых документов 

различного вида. Гипертекст. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Система оптического распознавания документа.  

Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. Компьютерные 

презентации с использованием мультимедиа технологии.  

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы 

с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические и 

логические функции. Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков.  

Коммуникационные технологии.  
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, 

файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)  

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook Expeess. 

Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера.  

Работа с файловыми архивами.  

Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой 

задаче  

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания 

Web-сайтов.  

Содержание курса для 11 класса  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.  
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного 

пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности  

Моделирование и формализация.  

Информация и информационные процессы  
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации.  

Информационные модели и системы  
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи.  
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Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей)  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов.  
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач  

Основы социальной информатики.  
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека  

 

Физика (базовый уровень)  

Пояснительная записка  
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного пред-мета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Цели изучения физики:  
- освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами;  

-воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности.  

Содержание курса для 10 – 11 классов  
Физика и методы научного познания. Физика – наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. Механика. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. Демонстрации. Зависимость траектории от выбора 

системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы 

упругости от деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Лабораторные работы. Измерение ускорения 

свободного падения. Исследование движения тела под действием постоянной силы. Изучение 

движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. Исследование упругого и 

неупругого столкновений тел. Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
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Молекулярная физика. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. Демонстрации. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры 

при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели 

строения кристаллов.  

Модели тепловых двигателей. Лабораторные работы. Измерение влажности воздуха.  

Измерение удельной теплоты плавления льда. Измерение поверхностного натяжения жид-кости. 

Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и 

их практические применения. Законы распространения света. Оптические при-боры. Демонстрации. 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС 

индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция света. 

Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью 

дифракционной решетки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света. Оптические приборы. Лабораторные работы. Измерение электрического 

сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. Измерение магнитной индукции. Определение спектральных 

границ чувствительности человеческого глаза. Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики. Гипотеза. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная 

модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Демонстрации. 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих частиц. Лабораторные 

работы. Наблюдение линейчатых спектров.  

 

Биология (базовый уровень)  

Пояснительная записка  
Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на 

всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области 

«Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентации.  

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности и 

научного мировоззрения учащихся. Изучение курса «Биология» в 10 — 11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности 

основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач.  
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Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

Цели и задачи изучения курса:  
- Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания.  

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации.  

- Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

- Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

Содержание курса для 10 класса (Общая биология)  

Биология как наука. Методы научного познания.  
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Объект изучения 

биологии – живая природа. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Сущность жизни и 

свойства живого. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы.  

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства 

живой материи», «Методы познания живой природы».  

Клетка. Методы цитологии. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, 

М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии.  

Химический состав клетки. Химический состав клетки. Роль неорганических веществ в клетке и 

организме человека. Органические молекулы: углеводы, жиры, липиды. Белки – биологические 

полимеры. Функции белков. Биологические полимеры: нуклеиновые кислоты. ДНК – носитель 

наследственной информации. АТФ и другие органические соединения клетки.  

Строение клетки. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Цитоплазма, 

ядро, клеточный центр, рибосомы, ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные включения, 

митохондрии, пластиды, органоиды движения. Доядерные и ядерные клетки. Особенности строения 

прокариотических и эукариотических клеток. Строение и функции хромосом.  

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение молекул ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. Ген. 

Генетический код. Роль кодов в биосинтезе белка.  

Вирусы. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа.  

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Строение молекулы белка», 

«Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток 

прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение 

молекулы ДНК».  

Лабораторные и практические работы. Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и 

животных.  

Организм.  
Организм - единое целое. Многообразие живых организмов. Организм - единое целое. 

Многообразие живых организмов. Одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы.  

Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых организмов. Обмен веществ и 

превращение энергии – свойства живых организмов. Способы питания клетки. Фотосинтез, 
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хемосинтез. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 

организме. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.  

Размножение. Размножение – свойство организмов. Жизненный цикл клетки. Деление клетки – 

основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Амитоз. Мейоз. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение. Половое размножение. Гаметогенез. Оплодотворение, его 

значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Индивидуальное развитие организма. 

Эмбриональный период. Постэмбриональный период. Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость – свойства организма. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Гибридологический метод. Взаимодействие неаллельных генов. 

Хромосомная теория наследования. Современные представления о гене и геноме. Генетика 

определения пола. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология. Генетика – теоретическая 

основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Особенности селекции растений, животных, 

микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Лабораторные и практические работы.  
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства.  

Составление простейших схем скрещивания.  

Решение элементарных генетических задач.  

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий 

их влияния на собственный организм.  

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Содержание курса для 11 класса  

Вид  
История эволюционных идей. История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественноучной картины мира.  

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. Вид его критерии. Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям среды 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. 

Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира.  

Происхождение жизни на Земле. Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, 

Л.Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Теория Опарина-Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.  

Демонстрации: Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, 

фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и домашних животных. Схема, иллюстрирующая критерии вида. 

Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных животных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 
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материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и 

атавизмы. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 

растительного мира». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов 

биосферы. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. Схема «Основные этапы 

эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных.  

Лабораторные и практические работы:  
Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у особей одного 

вида. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека.  

Экскурсии: «Многообразие видов (окрестности школы).  

«История развития жизни на Земле (краеведческий музей).  

«Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей).  

Экосистемы  
Экологические факторы. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Основные типы экологических взаимодействий. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  

Структура экосистем. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости смены экосистем, 

экологические сукцессии. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – 

агроценозы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура 

биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот (на примере углерода).  

Биосфера и человек. Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное природопользование.  

Демонстрации. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества). Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 

круговорот веществ и энергии в экосистеме. Схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

природе», «Круговорот углерода в природе», таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические 

проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России.  

Лабораторные и практические работы  
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности. Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). Решение экологических задач. Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде. Анализ и оценка глобальных экологических проблем 

и путей их решения.  

Экскурсия «Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер, ферма и др.) 

экосистемы».  

«История развития жизни на Земле (краеведческий музей)  

  
Химия (базовый уровень)  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических зако-нов, теорий 

и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей 

производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание 

уделяется сущности химических реакций и методами их осуществления, а также способами защиты 

окружающей среды.  

Изучение органической химии может быть успешным только в том случае, если базируется на 

знаниях, которые учащиеся приобрели при изучении общей и неорганической химии в 8 – 9 классах. 
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Прежде всего важны современные представления о строении атома, природе химической связи, 

основные закономерности протекания химических процессов и т.д.  

В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их строения. Программа составлена 

с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только в реализации принципа 

наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматриваются все виды 

школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические 

работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения. Курс позволяет развить 

представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой природе, получить знания 

о важнейших аспектах современной естественнонаучной картине мира. Историко-научный материал 

дает возможность показать учащимся, что развитие науки- многовековая история становления знаний 

об окружающем мире. Это позволяет раскрыть значение химии, дать больше практических сведений 

об использовании химических знаний в повседневной жизни, в труде, развить экологическую 

культуру школьников.  

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде.  

Содержание курса для 10 класса  
Введение. Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических соединений и реакций. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия.  

Углеводороды. Алканы. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. 

Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. Химические свойства: 

галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, 

крекинг, дегидрирование, изомеризация). Нахождение в природе, получение и применение алканов.  

Алкены. Гомологический ряд, номенклатура. Изомерия структурная (изомерия углеродного скелета 

и положения двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, гатогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации.  

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование алканов и де-

гидратация спиртов. Области применения алкенов  

Алкаладиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 

(изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. 

Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины.  

Алкины. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические 

свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами, дегидрирование этана. Применение ацетилена.  

Арены. Физические свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения 

(нитрование, галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение 

бензола циклотримеризацией ацетилена и его применение.  

Генетическая взаимосвязь углеводородов.  

Природные источники углеводородов и их переработка.  
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Природный и попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и 

химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. 

Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов.  

Функциональные производные углеводородов.  
Гидроксильные соединения. Понятие функциональной группы.  

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, гомологический ряд. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере 

метанола и этанола):взаимодействие с активными металлами, кислотами, галогеноводородами, 

дегидратация и горение. Качественная реакция на спирты. Получение этанола гидротацией этилена и 

путем спиртового брожения. Применение спиртов, физиологическое действие на организм человека.  

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности 

химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная реакция.  

Фенол. Физические свойства, токсичность. Химические свойства фенола: реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца. Качественная реакция на фенол и его промышленное 

использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих фенол.  

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Физические и химические свойства: 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Применение аминов.  

Альдегиды. Номенклатура. Физические и химические свойства (на примере уксусного или 

муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции 

на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на 

живые организмы.  

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура, 

изомерия. Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, 

основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного 

радикала.  

Получение и применение муравьиной и уксусной кислот.  

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз 

сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в природе и 

применение. Жиры - сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Жиры в природе, их 

свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. 

Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе.  

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыл. Синтетические моющие средства 

(СМС), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения СМС.  

Полифункциональные соединения. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Нахождение в природе. 

Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с 

участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные источники и способы 

получения глюкозы. Биологическая роль и применение.  

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль.  

Дисахариды. Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические 

свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое значение.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Состав, физические свойства и 

нахождение в природе. Химические свойства, получение и применение. Пре-вращения пищевого 

крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и животных.  

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетат-ном и 

вискозном. Синтетические волокна, их строение, свойства, практическое использование.  

Аминокислоты. Номенклатура, получение и физические свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот (заменимые и 

незаменимые кислоты). Области применения аминокислот.  

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация, разложение и цветные реакции на белки. Превращение белков пищи в 

организме. Биологические функции белков.  

Биологически активные вещества.  
Ферменты — биологические катализаторы. Применение и биологическое значение фер-ментов.  

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое действие. Витамин 

С (аскорбиновая кислота).  
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Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, витаминов и 

гормонов в сравнении.  

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое действие 

лекарств. Явление «привыкания» микроорганизмов к тому или иному препарату.  

Содержание курса для 11 класса.  

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  

Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете теории строения атома.  
Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и ней-троны), 

электроны, их заряд и масса. Изотопы.  

Развитие представлений о сложном строении атома. Двойственная природа электрона. Понятие об 

атомных орбиталях. Форма орбиталей (s-, р-, d-орбитали). Распределение электро-нов по 

энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов первых четырех периодов. Электронно-

графическая формула атома. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

современных представлений. Современная формулировка периодического закона. Общая 

характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения элемента в Периодической 

системе. Предсказание свойств веществ на основе периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки и понимания научной картины мира.  

Химическая связь. Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и 

донорно-акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь. Количественные характеристики 

химической связи: энергия связи, длина связи. Пространственное строение молекул.  

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Сравнение свойств ко-валентной 

и ионной связей. Степень окисления. Сравнение валентности и степени окисления.  

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ.  

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические 

кристаллические решетки. Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от 

типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Химические реакции и закономерности их протекания. Сущность химической реакции: разрыв 

связей в реагентах и образование новых связей в продуктах реакции. Энергетика химических 

реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения.  

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции: 

природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант-Гоффа), площадь 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Катализаторы икатализ. Роль катализаторов в 

природе и интенсификации технологических процессов.  

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое равновесие в 

гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия (концентрация 

реагентов, температура и давление). Принцип Ле-Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении 

выхода продукта в химической промышленности.  

Растворы. Электролитическая диссоциация. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных 

системах. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидах(золи и гели) и их значение. 

Истинные растворы.  

Образование растворов. Явления, происходящие при растворении, - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Способы выражения состава растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация.  

Электролитическая диссоциация. Диссоциация электролитов в водных растворах. Степень 

диссоциации. Факторы, влияющие на степень диссоциации. Слабые и сильные электролиты.  

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических процессов. Реакции 

ионного обмена в водном растворе.  

Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Метод электронного баланса.  

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов.  

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными электродами. 

Применение электролиза в промышленности.  
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Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). 

Способы защиты металлов от коррозии: легирование, антикоррозионные покрытия 

(неметаллические, химические и металлические — анодные и катодные), протекторная за-щита, 

ингибирование.  

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА  
Сложные неорганические вещества. Обобщение свойств неорганических соединений важнейших 

классов.  

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические свойства.  

Гидроксиды:  
• основания, классификация, их диссоциация и химические свойства;  

• кислоты, классификация, их диссоциация и химические свойства:  

• амфотерные гидроксиды, их химические свойства.  

Соли:  
• средние соли, их диссоциация и химические свойства;  

• кислые соли, диссоциация, перевод кислых солей в средние;  

• основные соли, номенклатура, диссоциация, перевод основных солей в средние.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Гидролиз солей. Гидролиз солей различных типов (исключая полный гидролиз солей). Степень 

гидролиза. Влияние температуры и концентрации на степень гидролиза. Смещение равновесия 

гидролиза.  

Простые вещества. Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих 

простые вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. 

Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Способы получения неметаллов. Физические 

и химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и 

водородом, менее электроотрицательными неметаллами, сложными веществами. Восстановительные 

свойства в реакциях с кислородом, фтором. Благородные газы.  

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Способы получения. 

Физические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства 

металлов: взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с 

водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная 

серная), растворами солей.свойства переходных металлов на примере железа.  

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной технике. Роль 

металлов в природе и жизни организмов.  

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Производство серной кислоты контактным 

способом: закономерности химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления.  

Общие научные принципы химического производства. Промышленное получение веществ и охрана 

окружающей среды от загрязнений.  

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники 

загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: парниковый 

эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

(ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения.  

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в 

круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от 

загрязнения.  

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными веществами. 

Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности почвы.  

 

Физическая культура  
Пояснительная записка  

Программа рассчитано на условия типовых образовательных учреждений со стандарт-ной базой для 

занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. В содержании 

программы учитывались приѐмы нормативов «Президентских состязаний», определения С.У.Ф.П, а 

также участие школы в территориальных Спартакиадах по традиционным видам спорта (футбол, 

баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика, лыжные гонки ,туризм).  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
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- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно 

- оздоровительной и спортивно - оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физически-ми упражнениями 

и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно – оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

Задачи физического воспитания учащихся X-XI классов направлены на:  
- содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам;  

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической подготовленности;  

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и 

др.);  

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функций 

отцовства и материнства, подготовки к службе в армии;  

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и из-бранным видом 

спорта;  

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, миро-воззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, само-обладания;  

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.  

Содержание курса для 10 класса  

Теоретический раздел  

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  
Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре.  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности.  

Способы составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спор-та, совершенствование 

движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быст-рота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий.  

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (гигиенические 

требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) мероприятий при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. За-крепление навыков 

закаливания. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка.  



97 
 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья  

Практический раздел  

Гимнастические упражнения.  
ЮНОШИ  

Общеразвивающие упражнения: с набивными мячами, с гантелями.  

Прикладные упражнения: переноски партнера (одного тремя, одного четырьмя).  

Упражнения в висах и упорах: упор углом (держать 3-5 сек), силой согнувшись стойка на плечах из 

седа ноги врозь; соскок махом назад из размахивания в упоре (брусья); подъем силой поочередно 

сгибая руки в упор из виса; соскок махом назад с поворотом на 180 ° из размахивания в висе.  

Учебная комбинация: из размахивания в упоре на руках подъем махом назад - махом вперед сед ноги 

врозь - кувырок вперед согнувшись в сед ноги врозь - перемах внутрь и мах назад - мах вперед - 

махом назад соскок (брусья).  

Акробатические упражнения: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на 

руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках. Переворот боком. Комбинация из ранее 

освоенных элементов. Прыжки в глубину высота 150-180 см.  

Учебная комбинация: стойка на руках махом одной, толчком другой - кувырок вперед в упор присев - 

вставая, горизонтальное равновесие на левой (правой) - длинный кувырок толчком левой (правой) - 

прыжок вверх с поворотом кругом - с двух-трех шагов разбега переворот в сторону.  

Лазанье по канату без помощи ног на скорость.  

Атлетическая гимнастика: комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы 

мышц(юноши).  

Элементы единоборств (юноши). Основные средства защиты и самообороны(захваты, броски), 

страховки и самостраховки при падении. Национальные виды спорта: борьба на поясах.  

Знания о физической культуре. Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований 

по одному из видов единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и 

волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца.  

Опорный прыжок: ноги врозь через коня в длину (конь в длину, высота 120 см).  

ДЕВУШКИ  

Общеразвивающие упражнения: с обручем и резиновым мячом.  

Упражнения в висах и упорах: толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом.  

Учебная комбинация: размахивания изгибами - махом вперед вис присев на нижней жерди - вис стоя 

на нижней жерди - толчком ног подъем в упор на верхней жерди - спад назад с перемахом согнув 

ноги в вис лежа на нижней жерди - упор сзади на нижней жерди - соскок махом вперед.  

Упражнения в равновесии: вскок в упор присев; повороты кругом в стойке на носках в приседе; 

фронтальное равновесие продольно (на левой и правой) (бревно).  

Учебная комбинация: вскок в упор присев с прямого разбега - встать с поворотом нале-во (направо) - 

два шага вперед со взмахом ног - два прыжка с ноги на ногу - опуститься в полуприсед - поворот 

кругом в полуприседе - выпрямляясь соскок прогнувшись в сторону.  

Акробатические упражнения: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинация из освоенных элементов.  

Ритмическая гимнастика(девушки): комплексы общеразвивающих упражнений на формирование 

точности и координации, танцевальные упражнения( приставной шаг, переменный шаг, шаг галопа, 

польки и вальса), упражнения художественной гимнастики. Аэробика (девушки) композиция из 

общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-силовой направленности.  

Опорный прыжок: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см).  

Знания о физической культуре. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими 

школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

травмах.  

Легкоатлетические упражнения.  
Толкание ядра с места. Низкий старт.  

Метание гранаты.  

Стартовый разгон. Эстафетный бег. Бег 30м.,100м.,1000м.  

Кросс 3000м(ю), 2000м (д). Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования.  



98 
 

Прыжки в длину с разбега 13-15 шагов. Прыжки в высоту способом «Перешагивания».  

Знания о физической культуры. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований 

полегкой атлетики и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Правила соревнований.  

Спортивные игровые упражнения.  
Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высотой отскока.  

Персональная защита.ловля мяча после отскока от щита.  

Комбинированные упражнения с использованием изученных технических и тактических действий.  

Волейбол.  

Нападающий удар из зоны 4, 2. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Прием мяча снизу 

одной рукой. Верхняя прямая подача.  

Футбол.  

Удары по мячу: внешней частью подъема. Ведение мяча: внутренней и внешней частью подъема. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении в защите. Действия 

против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват).  

Знания о физической культуре. Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, 

техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические 

действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми.  

4.Лыжная подготовка.  
Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и спусков. Прохождение 

дистанции до 5 км (ю).,3 км(д).  

Знания о физической культуре. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях.  

5.Плавание. Специально подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. 

Плавание на груди, на спине. Плавание в одежде.  

Знания о физической культуре. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при 

занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне.  

 

Содержание курса для 11 класса  

Теоретический раздел.  
Основы физической культуры и здорового образа жизни. Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные 

игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание).  

Медико-биологические основы. Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели, 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (гигиенические 

требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) мероприятий при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации 

и самомассажа, банные процедуры.  

Практический раздел.  

Гимнастические упражнения.  
Юноши:  

Общеразвивающие упражнения: Типа зарядки: комплекс на 64 счета.  

Прикладные упражнения: лазание по канату на руках.  

Упражнения в висах и упорах: из стойки на плечах кувырок вперед в сед ноги врозь (брусья), соскок 

махом из размахивания в висе; поворот махом вперед плечом вперед из размахивания в висе 

(перекладина).  
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Учебная комбинация: из размахивания в упоре на руках подъем махом вперед в сед ноги врозь - 

силой согнувшись, стоика на плечах - кувырок вперед в сед ноги врозь – перемах внутрь и мах назад - 

махом вперед соскок (брусья).  

Акробатические упражнения: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на 

руках с помощью; кувырок назад из стойки на руках. Переворот боком. Комбинация из ранее 

освоенных элементов.  

Учебная комбинация: равновесие на левой (правой) - с двух- трех шагов разбега кувырок вперед 

прыжком - силой согнувшись стойка на голове и руках - разгибая руки опуститься в упор лежа - 

толчком ног кувырок вперед и прыжок вверх с поворотом кругом - кувырок назад через стойку на 

руках, в выпад левой (правой) — с двух-трех шагов разбега два переворота в сторону (слитно).  

Атлетическая гимнастика: комплексы упражнений на развитие рельефа мышц и гармоничного 

телосложения.  

Элементы единоборств (юноши). Основные средства защиты и самообороны(действия против 

ударов, захватов и обхватов).  

Знания о физической культуре. Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований 

по одному из видов единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и 

волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца.  

Опорный прыжок: ноги врозь (с замахом) (конь в длину, высота 125 см).  

ДЕВУШКИ  

Общеразвивающие упражнения: с элементами ритмической гимнастики.  

Упражнения в висах и упорах: толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом.  

Учебная комбинация: размахивания изгибами — махом вперед вис присев на левой (пра-вой) на 

нижней жерди — махом правой, толчком левой подъем переворотом в упор на верхней жерди — спад 

назад с перемахом ноги врозь в вис лежа на нижней жерди — окрестным перехватом поворот налево 

(направо) в сед на левом (правом) бедре — соскок с поворотом направо (налево) кругом. Упражнения 

в равновесии: повороты кругом на одной ноге махом другой вперед, назад (бревно).  

Учебная комбинация: вскок в упор присев с косого разбега — встать на левую, правую на-зад на 

носок, руки в стороны — два прыжка на правой, левая согнута вперед — разгибая левую поворот 

кругом махом левой назад — шагом левой вперед горизонтальное равнове-сие — взмах правой 

вперед — два-три шага бегом и соскок прогнувшись махом одной и толчком другой вправо (влево).  

Акробатические упражнения: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинация из освоенных элементов.  

Опорный прыжок: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см).  

Ритмическая гимнастика (девушки): упражнения художественной гимнастики: а) с мячом( броски и 

ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), б) со скакалкой, в) с обручем.  

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений на развитие выносливости, 

гибкости, координации.  

Знания о физической культуре. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими 

школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание пер-вой помощи при 

травмах.  

Легкоатлетические упражнения.  
Толкание ядра со скачка. Метание гранаты.  

Высокий и низкий старт. Бег 30м.100м.,1000м.  

Равномерный бег 3000м(ю).,2000м(д) по пересеченной местности.  

Эстафетный бег.  

Прыжки в длину с разбега, в высоту «Перешагивания».  

Знания о физической культуры. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 

легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований.  

Спортивные игровые упражнения.  
Баскетбол. Варианты ловли и передач, ведения, бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Комбинированные упражнения с использованием изученных технических и тактических 

действий. Командно-тактические действия в нападении и защите.  
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Волейбол.  

Одиночное блокирование. Страховка у сетки. Нападающий удар в зонах 4;2., Командно-тактические 

действия в нападении.  

Футбол.  

Комбинированные упражнения с использованием изученных технических действий. Командно-

тактические действия в нападении и защите. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, 

отбор, перехват).  

Знания о физической культуре. Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, 

техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические 

действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми.  

Лыжная подготовка.  
Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики 

лыжных гонок: распределение сил, обгон лидирование, финиширование. Прохождение дистанции до 

8км (ю).,5км(д).  

Плавание. Плавание на боку с грузом в руке. Освобождение от одежды в воде.  

Знания о физической культуре. Правила плавания в открытом водоеме. Техника безопасности при 

занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Пояснительная записка  

Основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; обязанностей 

граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой и здоровью; чувства уважения к героическому 

наследию России и еѐ государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Содержание курса для 10 класса  
Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их социальные последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части Влияние курения на нервную и сердечно- сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Основные инфекционные болезни, 

их классификация и профилактика. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощь при остановке сердца.  

Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Краткая характеристика наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.)  
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации 

(РСЧС) РСЧС, история еѐ создания, предназначение, структура, задачи по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, 

основные понятия и определения, задачи. Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. Аварийно – спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно – 

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России – 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 

Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи.  

Другие государственные службы, действующие в области безопасности.  

Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания Вооружѐнных сил 

России. Организация вооружѐнных сил Московского государства в XIV- XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, еѐ 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооружѐнных Сил, их структура и предназначение. Вооружѐнные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки про-ведения военной реформы.  

Организационная структура Вооружѐнных сил. Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации, 

рода Вооружѐнных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно – Морской Флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Космические войска: 

история создания, предназначение, структура. Воздушно–десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. Функции и основные задачи современных Вооружѐнных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооружѐнных Сил. Другие 

войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска гражданской обороны МЧС России, их состав и предназначение.  

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт. Организация 

воинского учѐта и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. 

Обязанности граждан по воинскому учѐту. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учѐт.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе.  

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной 

службы по призыву. Прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Требования, предъявляемые к гражданам, направляемым для прохождения альтернативной 

гражданской службы.  

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооружѐнных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально – психологическим 
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и профессиональным качествам граждан. Воинская дисциплина, еѐ сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.).  

Воинские символы и боевые традиции Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  
Дни воинской славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба и войсковое 

товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. Боевое Знамя воинской части – 

символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, 

порядок его хранения и содержания. Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в 

боевых действиях и повседневной деятельности. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.  

Военно-профессиональная ориентация. Ориентация на овладение военно – учѐтными 

специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего 

профессионального образования. Основные виды образовательных учреждений военного 

профессионального образования. Правила приѐма граждан в учреждения военного 

профессионального образования.  

Содержание курса для 11 класса  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. 

Правила личной гигиены и здоровья. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и еѐ 

значение в жизни человека. Факторы. Оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический, культурный и материальные факторы). Качества, которые необходимо 

воспитывать в себе молодому человеку для создания семьи.  

Болезни, передаваемые половым путѐм. Меры профилактики. Болезни, передаваемые половым путѐм, 

формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. ВИЧ-инфекции и СПИД, краткая 

характеристика и пути заражения. СПИД -финальная стадия инфекционного заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов, Права и обязанности родителей.  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 

недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Способы остановки кровотечений. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью.  

Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в 

области таза, при повреждении позвоночника. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. Понятие классической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и еѐ 

признаки. Правила поведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лѐгких. 

Правила сердечно-лѐгочной реанимации.  

Основы военной службы  

Воинская обязанность  
Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и еѐ содержания. Воинский учѐт, обязательная подготовка к военной службе, призыв на 

военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  

Организация воинского учѐта и его предназначение. Организация воинского учѐта. Обязанности 

граждан по воинскому учѐту.  
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Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учѐт. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учѐт.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе.  

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодѐжи. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодѐжи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские связи и наблюдения, водительские качества и др.)  

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добро-вольной 

подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования.  

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет.  

Категории годности к военной службе. Предназначение медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет. Категории годности к 

военной службе.  

Организация профессионально-психологического отбора граждан. Организация 

профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский 

учет.  

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной службы. Запас 

Вооруженных сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.  

Особенности военной службы  
Правовые основы военной службы. Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу 

военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного военного права.  

Общевоинские уставы Вооруженных сил - закон воинской жизни. Общевоинские уставы – 

нормативно- правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.  

Устав внутренней службы Вооружѐнных сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооружѐнных сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооружѐнных 

сил Российской Федерации, Строевой устав Вооружѐнных сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения.  

Военная присяга-клятва воина на верность Родине, России. Военная присяга-основной и 

нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной 

присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  

Призыв на военную службу, время и организация призыва. Призыв на военную службу. Время 

призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной 

службы и предоставления отсрочек.  

Прохождение военной службы по призыву. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в 

запас. Воинские звания военнослужащих Вооружѐнных сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды.  

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Прав и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту.  

Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие обязанности 

военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, еѐ 

сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 
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военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.).  

Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства.  

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.  

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не 

засчитывается в срок альтернативной гражданской службы.  

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой  

Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооружѐнных сил 

Российской федерации  

Военнослужащий-патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить своѐ 

воинское звание-защитника Отечества: любовь к Родине, еѐ истории, культуре, традициям, народу; 

высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, не-зависимости конституционного строя 

России, народа и Отечества.  

Военнослужащий-специалист. В совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и 

должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения.  

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку 

и военное мастерство. Быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях 

современного боя.  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и 

их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооружѐнных сил и родах войск.  

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня 

подготовки молодѐжи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчѐта).  

Военнослужащий-подчинѐнный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие-принцип строительства Вооружѐнных сил Российской Федерации. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, постоянно поддерживать 

в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убеждѐнность 

в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно 

повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу.  

Как стать офицером Российской армии? Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приѐма граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования.  

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных сил Российской Федерации. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных сил Российской Федерации.  

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных сил Российской Федерации. 

Участие Вооружѐнных сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно- правовые основы участия России в 

миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента  

Роль женщины в современном обществе.  
Социально-демографические процессы в России. Социальная роль женщины в современном 

обществе.  

Семья в современном обществе. Функции семьи. Формы общения между людьми. Умение 

выражать свои чувства и эмоции. Умение знакомиться. Культура взаимоотношений. Брак. 

Юридические аспекты брака. Супружеская верность. Гигиена и культура брачных взаимоотношений. 

Планирование семьи. Основные понятия о контрацепции. Законодательство о семье, характеристика 
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семьи. Права и обязанности родителей. Ответственное родительство. Половое созревание девочек и 

мальчиков. Акселерация.  

Репродуктивное здоровье женщины. Строение женских половых органов. Менструация. Гигиена 

девушки. Оплодотворение. Беременность и формирование плода. Периоды беременности. 

Специалисты, консультативные службы. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье женщины 

(алкоголь, никотин, наркотики). Вредные привычки матери и их влияние на здоровье 

новорожденного. Профилактика заражения венерическими заболеваниями и СПИДом. 

Нежелательная беременность. Аборт и его последствия. Психологические и юридические аспекты 

защиты от сексуального домогательства. Приемы самообороны при попытке изнасилования. 

Основные составляющие здоровья: наследственность, среда обитания и образ жизни. Факторы, 

разрушающие здоровье женщины. Здоровый образ жизни – неотъемлимое условие сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья человека. Рациональный режим труда и отдыха, личная 

гигиена. Умение пре-одолевать стресс и решать эмоциональные проблемы.  

Беременность и уход за младенцем. Подготовка к беременности. Желанный ребенок. Периоды 

беременности. Развитие плода. Влияние курения, алкоголя и лекарств на развитие плода. Дородовой 

уход, гигиена питания, физические упражнения. Роды. Характеристика возрастных периодов детей. 

Уход за новорожденным. Обеспечение правильного режима грудных детей. Здоровье человека и 

общество.  

 

Программа воспитания и социализации учащихся 10-11 классов. 
Программа воспитания и социализации учащихся 10-11 классов ОООД предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

- Формирование личностной культуры: 

 Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 
 Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
 Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
 Формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 
 Формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
 Усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
 Укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
 Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



106 
 

 Развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 
 Формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 
 Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 
 Осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
 Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- Формирование социальной культуры: 

 Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 
 Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 
 Развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 Развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
 Формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 
 Формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 
 Укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
 Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
 Усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 
 Формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

-Формирование семейной культуры: 

 Укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 
 Укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
 Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
 Формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 
 Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Задачи воспитания и социализации учащихся 10-11 классов классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение учащимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся осуществляется по следующим направлениям: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

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

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-

нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать 

в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и 

формы деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

10-11 классов представлены следующим образом: 

Принцип воспитания и 

социализации 
Особенности воспитания и социализации 

Принцип ориентации на 

идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это 
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нравственному примеру возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического 

общения со значимыми 

другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое 

общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации 

Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность 

— готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать 

этого от других. 

Принцип 

полисубъектности 

воспитания и 

социализации 

В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного 

решения личностно и 

общественно значимых 

Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 



109 
 

проблем духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-

деятельностной 

организации воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 
 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и 

младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. 
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации учащихся: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
 Системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
 Понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 
 Осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 
 Системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 
 Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 
 Усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодѐжи в современном мире; 
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 Освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно 

действовать в современном обществе; 
 Приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 
 Осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 
− социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
− социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 
− социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
 Формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 Сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
 Любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа и жителей Нижнего 

Тагила; 
 Понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 
 Понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 
 Понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 
 Умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 
 Понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 
 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 
 Умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 
 Понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 
 Осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 
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социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 

своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 
 Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 
 Представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 
 Способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 
 Опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 
 Осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 
 Знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 
 Овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 
 Профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 
 Развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 
 Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 
 Опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 
 Резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
 Отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 Понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
 Осознание нравственных основ образования; 
 Осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 
 Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 
 Умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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 Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 
 Готовность к обучению на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые 

для профильного или профессионального образования); 
 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты 

и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и еѐ ближайшего окружения; 
 Общее знакомство с трудовым законодательством; 
 Нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

 Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 
 Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
 Представление об искусстве народов России и уральского региона. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Обучающиеся изучают Конституцию Российской Федерации, 

получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

символике Республике Татарстан. 
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с историей и культурой Татарстана, Мензелинского 

района села Старая Маитвеевка народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 
Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 
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Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников школы, педагогов, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ученики школы активно участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех 

уровнях управления школой и т. д. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют 

в реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему школы. 
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Дети знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

селу, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 
Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Ученики школы получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности). 



114 
 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового 

образа жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления. 
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной деятельности). 
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слѐтов, экологических лагерей, походов 

по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 
Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и 

отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими организациями. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Школьники участвуют в олимпиадах по учебным предметам, в 

экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей и прародителей. 
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Учатся творчески и критически работать с информацией: 
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целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры уральского края, с народными 

художественными промыслами, произведениями современных 

музыкантов, художников, мастеров (в ходе изучения учебных предметов, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 
Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и 

в системе учреждений дополнительного образования. 
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в музейной 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Этап социального 

воспитания 
Субъект 

деятельности 
Содержание деятельности включает в себя: 

Организационно-

административный этап 
Администрация 

школы 

 создание среды школы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 
 формирование уклада и традиций школы, 

ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 
 развитие форм социального партнѐрства с 

общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 
 адаптацию процессов стихийной социальной 

деятельности учащихся средствами 
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целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 
 координацию деятельности агентов социализации 

учащихся — сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 
 создание условий для организованной деятельности 

школьных социальных групп; 
 создание возможности для влияния обучающихся 

на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 
 поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-

педагогический этап 
Педагогический 

коллектив школы 

 обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации учащихся; 
 обеспечение разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста учащихся, 

продуктивного изменения поведения; 
 создание в процессе взаимодействия с учащимися 

условий для социальной деятельности личности с 

использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической 

психологии; 
 создание условий для социальной деятельности 

учащихся в процессе обучения и воспитания; 
 обеспечение возможности социализации 

обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 
 определение динамики выполняемых учащимися 

социальных ролей для оценивания эффективности их 

вхождения в систему общественных отношений; 
 использование социальной деятельности как 

ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 
 использование роли коллектива в формировании 

идейно-нравственной ориентации личности 

учащегося, его социальной и гражданской позиции; 
 стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности учащихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации 

обучающихся 
Педагогический 

коллектив школы 

 формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности учащихся; 
 усвоение социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих возрасту обучающихся в 

части освоения норм и правил общественного 

поведения; 
 формирование у обучающегося собственного 

конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия 
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с социальным окружением; 
 достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту; 
 умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 
 поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 
 активное участие в изменении школьной среды и в 

изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 
 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников самонаблюдения 

и электронных дневников в Интернет; 
 осознание мотивов своей социальной деятельности; 
 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 
 владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне среднего общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. Планируемые 

результаты воспитания и социализации учащихся 10-11 классов: 

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

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 
 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 
 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества и города; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 
 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 
 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 
 готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 
 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 
 умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 
 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие; 
 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 
 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 
 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества, всестороннего развития личности; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 
 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 
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 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 
 понимание нравственных основ образования; 
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 
 самоопределение в области своих познавательных интересов; 
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 представление об искусстве народов России, Татарстана; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 

2.7. Педагогические технологии, применяемые в ходе реализации Программы. 

Под педагогической технологией в Школе понимается содержательная техника реализации 

учебного процесса (по В.П.Беспалько). 

Технология современного образования, используемая в ОООД, является 

политехнологией, интегрирующей на различных этапах обучения и воспитания и в различных сферах 

все лучшие достижения современной педагогической науки и практики: методы дифференциации и 

индивидуализации обучения, групповые и коллективные формы, игровые, проблемные, 

коммуникативные методики, новые информационные технологии. Работа педагогического 

коллектива строится на внедрении в практику эффективных образовательных технологий, которые 

используются во всех направлениях педагогической деятельности — организационном, учебном, 

воспитательном: 
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Группа 

педагогических 

технологий 

Педагогическая 

технология 
Теоретические основы, автор 

Организационные 

формы 

Современное 

традиционное 

обучение (ТО) 

Традиционное 

классическое 

обучение + ТСО 
Я.А.Коменский Классно-урочная,  

Педагогические 

технологии на основе 

личностной 

ориентации 

образовательного 

процесса 

Педагогика 

сотрудничества 

С.Т.Шацкий, 

В.А.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко 

Индивидуально-

групповая, 

дифференцированная 

Преподавание 

литературы 

как предмета, 

формирующего 

человека 

Е.Н.Ильин 
В обучении предмету формула 

развития выглядит так: от 

субъективного опыта – к анализу 

художественного произведения и 

от него – к книге. Способ 

введения ученика в структуру 

материала через «деталь» - 

«вопрос» - «проблему» 

универсален и может быть 

использован всеми учителями 

для создания проблемных 

ситуаций. Ответ на поставленные 

проблемы организуется в форме 

активного поиска, 

раскрепощенного обсуждения, 

дискуссий, организуемых и 

планируемых учителем 

Традиционная классно-

урочная, групповая с 

элементами 

индивидуального 

подхода 

Педагогические 

технологии на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

учащихся 

Игровые технологии 

Вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором 

складывается и 

совершенствуется поведение 

Предметные, 

сюжетные, ролевые, 

деловые, имитационные 

и др. игры 

Проблемное 

обучение 

Дж.Дьюи 
Создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и 

активная самостоятельная 

деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего 

происходит творческое 

овладение профессиональными 

знаниями, умениями и навыками 

и развитие мыслительных 

способностей 

Групповая, 

академическая 

Педагогические 

технологии на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

учащихся 

Технология 

коммуникативного 

обучения 

иноязычной 

культуре 

Е.И.Пассов 
Практическая ориентация урока 

через общение. Усвоение 

речевых единиц и 

грамматических форм сразу в 

деятельности. Обучение на 

основе ситуаций – «у кассы», «на 

вокзале» и т.п. Личностная 

ориентация общения. Четкий 

отбор учителем объема знаний, 

необходимого для представления 

культуры страны и системы 

языка в концентрированном, 

Все формы 
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модельном виде. 

Педагогические 

технологии на основе 

эффективности 

управления и 

организации учебного 

процесса 

Технологии 

уровневой 

дифференциации 

Н.П.Гузик 
Внутриклассная 

(внутрипредметная) 

дифференциация. 
Дифференцируется учебный 

материал, при повторении 

применяется методика 

разноуровневых заданий. 

Дифференцированный 

(индивидуальный) контроль. 

Все формы 

Технология 

индивидуализации 

обучения 

И.Г.Унт, А.С.Границкая, 

В.Д.Шадриков 
Диагностика факторов, 

обуславливающих 

неуспеваемость учащихся, 

организация УВП, при котором 

выбор способов, приемов, темпа 

обучения обуславливается 

индивидуальными 

особенностями учащихся. 

Индивидуально-

групповые 

ИКТ-технологии 

Главная особенность 

фактологической стороны 

содержания образования – с 

помощью ПК, имеющего выход в 

Интернет, многократное 

увеличение «поддерживающей» 

информации, наличие ИОС, 

включающей базы информации, 

гипертекст и мультимедиа, 

микромиры, имитационное 

обучение, экспертные системы. 

Индивидуальная + 

система малых групп 

Педагогические 

технологии 

развивающего 

обучения 

Личностно-

ориентированное 

развивающее 

обучение 

И.С.Якиманская 
Раскрытие и использование 

субъектного опыта учащихся, 

накопление банка данных об 

индивидуальном 

образовательном профиле 

учащихся для определения 

дифференцированных форм 

обучения. 

Классно-урочная, 

индивидуально-

дифференцированная 

Технология 

саморазвивающего 

обучения 

А.А.Ухтомский, Г.С.Селевко 
Формирование у учащихся 

доминанты (психологической 

установки) на постоянное 

самосовершенствование с опорой 

на положительное 

стимулирование (педагогика 

успеха), отрицание внешнего 

принуждения, партнерские 

отношения сотрудничества. 

Классно-урочная 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программаначального общего 

образования(ФГОС НОО – 2009) МБОУ «Сармановская СОШ» 

Сармановского района РТ  (далее - ООП) 

Основной разработчик 

программы 
         Администрация школы, методсовет школы 

Адресность программы 

        Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ  

«Сармановская СОШ» Сармановского района РТ,  учащимся и 

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

Фундаментальное 

ядро знаний 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

  Умк  «Перспективная начальная школа». Cоответствуют 

утвержденным федеральным  и региональным перечням 

учебников. 

Цель ООП 

 

Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 

Основные задачи ООП 

начального общего 

образования 

- 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 учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района). 
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Сроки реализации 4 года 

 

Структура ООП 

Общие положения 

Раздел 1.Целевой раздел (пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы, формирование универсальных 

учебных действий (личностные и метапредметные результаты), 

система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, итоговая оценка 

выпускника). 

Раздел2. Содержательный раздел (программа 

формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

ценностные ориентиры начального общего образования, 

характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования, программа 

коррекционной работы и др.). 

Раздел 3. Организационный раздел (план внеурочной 

деятельности, учебный план начального общего образования, 

система условий реализации ООП, психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, информационно-

методические, финансовые  условия). 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Получение нового качества образования учащихся на основе 

внедрения новых информационных технологий, отвечающего 

требованиям современного общества.  

Высокая учебная мотивация учеников.  

Улучшение показателей психологического, физического 

здоровья учащихся. 

Система планируемых результатов даѐт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют учащиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения 
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Общие положения 

 

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

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сармановская средняя 

общеобразовательная школа» Сармановсного района Республики Татарстан ( далее –Школа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

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

образовательной программы,определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание, 

организацию,условия реализацииобразовательной деятельностипри полученииначального общего 

образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

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

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

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

и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

               Школа, реализующая  ООП НОО, обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с: 

– Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности  в Школе; 

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

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

– правами и обязанностями родителей (законных представителей) учащихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения  детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключѐнном между ними и Школой в договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП НОО. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Цельреализации ООП НОО Школы— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 
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-  формирование общей культуры, духовно-нравственное,г ражданское, социальное,  личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

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

проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(города). 

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

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

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

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируетсяс учетом особенностей уровняначального 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; 
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- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебнойдеятельности; 

- 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 данномуровне образования: 

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

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

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

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

1.2. Планируемые  результаты освоения  учащимися  основной   образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно - ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения учащимися ООП НОО. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

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

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

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

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

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

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

вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

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 

учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи 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),таки по итогам ее освоения (с помощью итоговой 

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

компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

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

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит основанием для положительного 

решения вопроса педагогическим советом о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей неотрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

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

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

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценкудостижения этой группы планируемых результатов, включаются в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиженийи 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся.При этом  

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 
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результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения.Учет достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной 

системы оценки (в журнале достижения планируемых результатов) и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Для  достижения планируемых результатов учителя используют такие педагогические 

технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всехобязательных учебных предметов при получении начального общего образования (за 

исключением татарского языка, литературного чтения на  татарском языке и основ 

духовно-нравственной культуры народов России). 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 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; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 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 новымобщим 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; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 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. 

Познавательныеуниверсальные 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 томчисле 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; 

– 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 позаданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 
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– 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; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении  

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. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности учащихся(метапредметные 

результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, 

в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные 

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

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

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

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

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

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 
1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и татарскому языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и татарский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
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научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

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

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

представления о нормах русского и татарского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и татарского 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 ООП НОО, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и  татарского языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

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

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

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. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающиепредотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

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

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

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

1.2.3. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

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

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У учащихся будет формироваться 

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

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 

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

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

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. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

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

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

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
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наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

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

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

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

справочной литературы; 

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

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

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

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

и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

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

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

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

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

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
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– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

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

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

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
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– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

1.2.4. Татарский язык 

Беренче сыйныфта татар телен ҿйрҽнҥ ―Грамотага ҿйрҽнҥ‖ курсы белҽн башлана. Грамотага 

ҿйрҽнҥ ҿч  этаптан тора: ҽзерлек, тҿп (аваз-хҽреф) һҽм йомгаклау этаплары. ―Грамотага ҿйрҽнҥ‖ 

курсыннан соң татар теле һҽм ҽдҽби уку фҽннҽре  аерым ҿйрҽнелҽ башлый. 

Курсның максаты — укучыларны татар теленең график системасы тҿзелеше һҽм функциясенең 

гомуми закончалыклары белҽн танышу нигезендҽ башлангыч уку һҽм язуга ҿйрҽтҥ. Бу ҥз чиратында 

укучыларда тел турында белем һҽм кҥнекмҽлҽрнең формалашуына нигез булып тора. 

      Грамотага ҿйрҽнҥ чорында график эшчҽнлекне ҥзлҽштерҥ — I сыйныф укучысының тҿп бурычы. 

Чҿнки бу эшчҽнлек нҽтиҗҽсендҽ балаларда уку һҽм язу кҥнекмҽлҽре формалаша. 

       Грамотага ҿйрҽнҥ процессында балаларда татар теле системасының тҿп тел берҽмлеклҽре (аваз, 

сҥз, сҥзтезмҽ, җҿмлҽ, текст) турында кҥзаллау туа, фонематик ишетҥ һҽм авазны ҽйтҥ культурасы ҥсҽ. 

Алар, беренчедҽн, тҿрле шартлы модельлҽр (квадрат, тҥгҽрҽк) һҽм махсус транскрипция билгелҽре 

системасы нигезендҽ сҥзнең аваз формасын кҥз алдына китереп ҽйтҽ алу; икенчедҽн, сҿйлҽмнең 

фонетик язуын тиешле басма яки язма хҽрефлҽргҽ кҥчерҥ; ҿченчедҽн, сҥзнең хҽреф моделе буенча 

аваз формасын тҿзҥ эшчҽнлеген, ягъни уку кҥнекмҽлҽрен ҥзлҽштерҽлҽр. Шул ук вакытта укучылар 

язма хҽрефлҽрне, аларны иҗеклҽргҽ, сҥзлҽргҽ тоташтырып язу технологиясен дҽ ҥзлҽштерҽлҽр. 

      «Ҽлифба» һҽм шулай ук «Язу дҽфтҽре»ндҽ аваз һҽм хҽрефлҽрне ҿйрҽнҥ эзлеклелеге татар 

графикасының позицион (иҗек) принцибына нигезлҽнгҽн. 

      Сузык авазлар һҽм аларга билге булып килгҽн хҽрефлҽр беренче чиратта ҿйрҽнелҽ, чҿнки алар 

иҗек тҿзи, шуның нигезендҽ укучылар уку технологиясе белҽн таныша. 

      Сузыклардан соң сонор тартыклар ҿйрҽнелҽ. Бу аларның яңгырау һҽм саңгырау парларының 

булмавы, яңгырашы ягыннан сузык авазларга якын торуына бҽйле. Нҽкъ менҽ шушы тартык аваз 

тҿркемнҽре аша графиканың позицион принцибы тҿшенчҽсе кертелҽ, ҽ бу ҥз чиратында хҽрефнең 

ҥзенчҽлеген янындагы хҽрефлҽр йогынтысында гына белергҽ мҿмкинлекне аңлата. Моны алда 

ҿйрҽнелгҽн сузык аваз хҽрефлҽре ярдҽмендҽ кҥрсҽтергҽ мҿмкин: а, ы, у, о хҽрефлҽре — тартык 

авазның калынлыгын; ҽ, э, и, ҥ, ҿ, е хҽрефлҽре нечкҽлеген белдерҽ. Калын сузык аваз хҽрефлҽре 

янында тартыкларның — калын, нечкҽ сузык аваз хҽрефлҽре янында нечкҽ ҽйтелҥен тҿшендерҥ 

аеруча мҿһим. 

      Моннан тыш, кыска [й] авазын ҿйрҽнҥ е, ю, я хҽрефлҽре ике аваз кушылмасына, ягъни [й] һҽм 

тиешле сузыкка билге булып килҥе белҽн дҽ танышырга ярдҽм итҽ. 

      Алга таба тартыкларның яңгырау һҽм саңгырау парларын ҿйрҽнгҽндҽ, мисалларга таянып, 

балалар язуда тартыкларның калынлык һҽм нечкҽлеклҽрен белдерҥ кагыйдҽлҽрен ныгыталар. 

Соңыннан алар аеру билгелҽре [ь,ъ] булган сҥзлҽргҽ аваз анализы ясарга һҽм ул сҥзлҽрне укырга 

ҿйрҽнҽлҽр, шуннан соң гына парсыз шаулы тартыклар белҽн танышалар, аларның язылыш 

ҥзенчҽлеклҽрен ҥзлҽштерҽлҽр. 

      I сыйныф укучысы кыска гына вакыт эчендҽ ҿйрҽнелҽ торган аваз еш кулланылган сҥзлҽрне, 

текстларны укырга ҿйрҽнҽ, нҽтиҗҽдҽ хҽрефлҽрне тиешле авазларга кҥчерҽ. 

     «Ҽлифба»да уку ҿчен махсус тҿзелгҽн текстлардан тыш, балаларның яшь ҥзенчҽлеклҽренҽ туры 

килгҽн һҽм балаларда танып белҥ эшчҽнлеген формалаштырырга ярдҽм итҽ торган башка жанрдагы 

ҽсҽрлҽр: шигырь, табышмак, мҽкаль, ҽйтем, тизҽйткеч, санамышлар да урын алган. Грамотага ҿйрҽтҥ 

дҽреслҽрендҽ балаларның фонематик ишетеп аңлау һҽм аваз культурасы ҥсешенҽ сҥзлҽрне «ҥстерҥ» 

һҽм сҥзлҽрне ҥзгҽртеп тҿзҥ алымнарын куллану нҽтиҗҽсендҽ ирешелҽ. Сҥзлҽрне «ҥстерҥ»нең асылы 

сҥзнең авазлар санын акрынлап ҥстерҽ баруда, бу башлангыч сҥзнең ҥзгҽрҥенҽ һҽм яңа сҥзлҽр ясауга 

китерҽ. Мҽсҽлҽн: бал — бала — балан — баланлы — баланлык. Бу дҽреслектҽге лексик материалны 

баетып кына калмый, ҽ укучыларда кҥзҽтҥчҽнлекне ҥстерҥгҽ һҽм аңлап уку техникасын 

формалаштыруга җирлек тудыра. Мондый чылбырдагы сҥзлҽрне уку берьюлы ике дҽрҽҗҽдҽ 

башкарыла: а) иҗеклҽп (җырлап, йҿзмҽ, салмак) уку; ҽ) авазларны дҿрес ҽйтеп (орфоэпик), 

басымнарны дҿрес куеп уку. 

       Шулай ук сҥзлҽрне ҥзгҽртеп тҿзҥ алымы да кулланыла, бу укучыларга сҥзгҽ бер аваз ҿстҽҥ яки 

аның бер авазын ҥзгҽртҥ нҽтиҗҽсендҽ сҥзнең мҽгънҽсе тулысынча ҥзгҽрҥне кҥзҽтергҽ мҿмкинлек 

бирҽ, мҽсҽлҽн: кҿн — тҿн, бала — балан һ.б. 

      Бу этапта җиде яшьлек балалар алдында торган тҿп бурыч булып, басма һҽм язма хҽреф 

билгелҽренең формаларын ҥзлҽштерҥ тора. Басма һҽм язма хҽрефлҽр системасына структур-
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системалы якын килҥ нҽтиҗҽсендҽ, хҽрефлҽрне тҿзҥ максатыннан, аларның элемент-ҿлгелҽре 

эшлҽнде. Аларны кулланып, укучы ҥз куллары белҽн ҿйрҽнелҽ торган хҽреф формасын мҿстҽкыйль 

тҿзи алуга ирешҽ. 

        I сыйныфта балалар укырга ҿйрҽнҥ белҽн параллель язарга да ҿйрҽнҽ. Укудан аермалы буларак, 

язу кул хҽрҽкҽте компоненты булып тора. Язуның график кҥнекмҽлҽре (хҽрефлҽрнең рҽвешлҽрен, 

тоташ язу, язу тизлеген ҥзлҽштерҥ) — хҽрҽкҽт кҥнекмҽлҽренең бер тҿре. Язу процессында һҽр 

авазның язма хҽрефен кҥңелдҽ тудырырга, бу очракта шул аваз нинди хҽреф билгесе белҽн 

белдерелҥен искҽ тҿшерергҽ һҽм кул чугы мускулларын хҽрҽкҽтлҽндереп, шул хҽрефне дҿрес язарга 

кирҽк. Катлаулы кул хҽрҽкҽте эшчҽнлеге буларак, язуны автоматлашу дҽрҽҗҽсенҽ җиткерҥ 

нҽтиҗҽсендҽ график кҥнекмҽ барлыкка килҽ. 

       Язарга ҿйрҽтҥ, уку кебек ҥк, ҿч (ҽзерлек, тҿп (аваз-хҽреф) һҽм йомгаклау) этаптан тора. 

Ҽзерлек этабында I сыйныф укучылары график системаның структур берҽмлеклҽре, яки татар 

алфавитының язма хҽрефлҽре элементлары белҽн таныша. Язарга ҿйрҽнҥнең тҿп этабында (ул 

ҽлифба чорына туры килҽ) балалар барлык язма хҽрефлҽрне иҗеклҽрдҽ, сҥзлҽрдҽ, җҿмлҽлҽрдҽ кушып 

(тоташ) язу кҥнекмҽлҽрен алалар.  

Йомгаклау этабында балаларның язуларындагы график һҽм каллиграфик хаталар тҿзҽтелҽ, график 

кҥнекмҽлҽр ныгытыла.  

Уку предметы эчтҽлегенең рухи кыйммҽтлҽре 

     Татар теле курсын ҿйрҽнҥ нҽтиҗҽсендҽ укучылар телнең аралашуның тҿп чарасы һҽм милли 

культураның тҿп кҥренеше икҽненҽ тҿшенҽ; укучыларда туган телгҽ карата позитив эмоциональ 

кыйммҽтлҽр формалаша; туган тел укучылар ҿчен уку процессының нигезе, фикерлҽҥ, кҥзаллау, 

интелектуаль һҽм иҗади сҽлҽтлҽрен ҥстерҥдҽ зур таяныч булып тора. Туган телне ҿйрҽнҥ барышында 

укучылар ҥзлҽренең иҗади сҽлҽтлҽрен язма һҽм сҿйлҽм теле аша тормышка ашыра, телне мҿһим 

мҽгълҥматны эзлҽҥ һҽм табу ҿчен куллана. Укучылар ел дҽвамында хатасыз язуның культуралылык 

билгесе икҽнен аңлый, орфография кагыйдҽлҽрен куллана, кҥчереп язуны, сҥзлҽрдҽн җҿмлҽлҽр, 

җҿмлҽлҽрдҽн кечкенҽ хикҽялҽр тҿзи белҥ кҥнекмҽлҽрен камиллҽштерҽ.                    

Татар теле фҽнен ҿйрҽнҥдҽн  кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽр 

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр: 
-укучыларда татар телен ҿйрҽнҥгҽ кызыксыну, омтылыш уяту; 

-тел аша ҽйлҽнҽ-тирҽ тормышка игътибар, дҿрес мҿнҽсҽбҽт булдыру; 

-укучыларның фикерлҽҥ сҽлҽтен ҥстерҥ; 

-баланың ҥзенҽ һҽм башкаларга бҽя бирҥенҽ, ҥз-ҥзен тҽрбиялҽвенҽ ирешҥ; 

-дҿрес телдҽн һҽм язма сҿйлҽмгҽ ия булуның һҽр кешенең индивидуаль культура дҽрҽҗҽсенең 

кҥрсҽткече икҽнен аңлату; 

- татар сҿйлҽм ҽдҽбенҽ хас булган сҥзлҽрне дҿрес куллану (танышканда, саубуллашканда, 

табын артында утырганда, рҽхмҽт ҽйткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, гафу ҥтенгҽндҽ, 

тҽбриклҽгҽндҽ һ..б. очракларда).              

Метапредмет нҽтиҗҽлҽр: 

-тҿрле коммуникатив мҽсьҽлҽлҽрне (диалог, монолог, язмача текстлар) чишкҽндҽ адекват тел 

чараларын сайлап ала белҥ; 

-телне тҿрле чыганаклардан кирҽкле информацияне табу ҿчен куллана белҥ; 
-сораулар бирҽ белҥ; 

-укытучы ярдҽме белҽн дҽрестҽ эшчҽнлек максатын билгелҽҥ һҽм тҽгъбир итҥ, эш планы тҿзҥ, план 

буенча эшлҽҥ; 

-эш-гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҽйтеп чыгу; 

-ҥзеңнең версияңне ҽйтергҽ ҿйрҽнҥ; 

-анализлый, чагыштыра, группаларга бҥлҽ белҥ; 

 -таблица, схемалар, модельлҽр белҽн эшли белҥ; 
Предмет нҽтиҗҽлҽр: 

-татар теленең ҽдҽби нормалары турында беренчел кҥзаллау булдыру; 

-ҿйрҽнгҽн кагыйдҽлҽрне куллана белҥ; 

-язганны тикшерҽ белҥ; 

-аваз, иҗек, сҥз, сҥз тҿркеме, җҿмлҽ, җҿмлҽ кисҽклҽре кебек тел берҽмлеклҽрен таба, аера, 

чагыштыра, тҿркемнҽргҽ аера , характеристика бирҽ белҥ;  

Танып белҥ УУГ:  

Укучылар ҿйрҽнҽчҽк: 
 -белемнҽр системасында ориентлашырга (яңа белемне алдан ҿйрҽнгҽн белемнҽн аеру); 

-информация чыганакларын сайлап алырга (китапта ориентлашырга); 



145 
 

-яңа белемнҽр табарга: китапны, тормыш тҽҗрибҽсен, дҽрестҽ алган информацияне, белешмҽлекне 

кулланып сорауларга җавап табарга; 

-алган информацияне эшкҽртергҽ: нҽтиҗҽлҽр ясарга, чагыштырырга, группаларга бҥлергҽ; 

-2 информация чыганагы белҽн эшлҽргҽ (дҽреслек һҽм эш дҽфтҽре): шартлы билгелҽрне 

чагыштырырга, кулланырга; 

-алфавит белҽн эшлҽргҽ. 

Коммуникатив УУГ: 

Укучылар ҿйрҽнҽ алачак: 

 -ҥзеңнең позицияңне башкаларга җиткерергҽ (язма һҽм телдҽн сҿйлҽмдҽ фикерне  җиткерҥ); 

-башкаларны тыңларга,  аңларга; 

-дҽрестҽ фикер алышырга, ҽңгҽмҽдҽ катнашырга; 

-бергҽ-бергҽ бер фикергҽ килергҽ; 

-биремнҽрне парлашып, группада эшлҽргҽ . 

Регулятив УУГ: 

Укучылар ҿйрҽнҽ алачак: 

-хаталар ҿстендҽ эшне эшлҽргҽ кирҽклеген аңлау; 

- хаталар ҿстендҽ эшне ҿлкҽннҽр ярдҽмендҽ эшлҽҥ; 

 -укытучы ярдҽме белҽн һҽм мҿстҽкыйль рҽвештҽ дҽрестҽ эшчҽнлекнең максатын билгелҽҥ; 

-укытучы белҽн берлектҽ уку проблемасын ачыклау, тҽгъбир итҥ; 

-дҽрестҽ практик эшчҽнлекне планлаштырырга ҿйрҽнҥ; 

-эш барышында кирҽкле чараларны, ҽйберлҽрне (рҽсем,таблица,карандаш, линейка) куллану; 

-укытучы белҽн диалогта эшеңнең уңышлылыгын билгелҽҥ.                                                     

        Грамотага ҿйрҽнҥ чорыннан соң Татар теле курсы ҿйрҽнелҽ. Укучы беренче сыйныфтан башлап, 

татар телен системалы рҽвештҽ ҿйрҽнҽ башлый. Бу чорда телдҽн сҿйлҽмнең башлангыч кҥнекмҽлҽре 

ҥстерлҽ һҽм балада язма сҿйлҽм формалаша башлый. Сҿйлҽм кҥнекмҽлҽренең ҥсҥе укучының ана 

телендҽ фикерлҽҥ эшчҽнлеген камиллҽштерҥдҽ хҽлиткеч роль уйный. 

        Тҽкъдим ителҽ торган программада татар теленҽ ҿйрҽтҥнең тҿп максаты һҽм бурычлары 

тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбҽрҽт: 

1. Укучыларда ана телен ҿйрҽнҥгҽ кызыксыну, омтылыш, эзлҽнергҽ телҽк уяту, ҥз миллҽтеңҽ, 

телеңҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽҥ кебек уңай сыйфатлар булдыру. 

2.  Балаларга татар теленең тҿрле бҥлеклҽре буенча белем бирҥ: 

- Фонетика, лексика, грамматикага караган башлангыч мҽгълҥмат бирҥ; 

- Телебезнең орфоэпиясе, лексикасы, грамматикасы, пунктуаҿиясе буенча кҥнекмҽлҽр булдыра 

башлау. Хҽрефлҽрдҽн иҗеклҽр һҽм сҥзлҽр, сҥзлҽрдҽн сҥзтезмҽлҽр һҽм җҿмлҽлҽр тҿзергҽ 

ҿйрҽтҥ. 

3. Укучыларны дҿрес һҽм матур итеп укырга, укыганның эчтҽлеген сҿйлҽргҽ, аерым темалар буенча 

ҽңгҽмҽлҽр кора белергҽ, аралашканда тел чараларыннан урынлы файдаланырга ҿйрҽтҥ. 

4.  Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм осталыгы һҽм кҥнекмҽлҽре булдыру. 

5. Укучыларда татар мҽдҽниятенҽ караган мҽгълҥматлылыкны ҥстерҥ. 

Перспектив башлангыч мҽктҽпнең 1 нче сыйныфында укучылар аваз белҽн хҽрефлҽрне аерырга 

ҿйрҽнҽлҽр, сҥз басымы, исем, сыйфат, фигыль турында башлангыч мҽгълҥмат алалар. Балалар 

сҿйлҽм берҽмлеге буларак җҿмлҽ турында тҿшенчҽ ала, терминнарны ҽйтмичҽ генҽ, җҿмлҽдҽге 

баш кисҽклҽрне, ҿстҽмҽ предметны белдергҽн сҥзлҽрне һҽм ярдҽмче сҥзлҽрне табу һҽм урынын 

билгелҽҥ  кебек эш тҿрлҽренҽ ҿйрҽнҽ. Дҽреслҽрдҽ җҿмлҽлҽрне тҿрле тавыш (интонация) белҽн 

ҽйтҥ, сҥзлҽрдҽн җҿмлҽлҽр, җҿмлҽлҽрдҽн кечкенҽ хикҽялҽр тҿзи белҥ кҥнекмҽлҽре булдырыла. 

     Сҿйлҽм телен ҥстерҥ уку дҽреслҽре белҽн бергҽ дҽвам иттерелҽ. Татар теле дҽреслҽрендҽ 

халык авыз иҗаты ҥрнҽклҽреннҽн табышмаклар, мҽкаль-ҽйтемнҽр, санамышлар ятлау, аларны 

дҽфтҽрлҽргҽ дҿрес һҽм матур итеп язып кую да балаларны татарча аңлаешлы, ҽдҽби нормаларга 

туры килердҽй итеп сҿйлҽргҽ ҿйрҽтҥдҽ зур ҽһҽмияткҽ ия булып тора. 

Укыту предметын ҥзлҽштерҥнең шҽхси, метапредметлы һҽм предметлы нҽтиҗҽлҽр 

Укучылар башкара алырга тиешле эшлҽр:  

-сҥзлҽрне, җҿмлҽлҽрне, 35-40 сҥзле текстны, хҽрефлҽрен бозмыйча, тҿшереп калдырмыйча, хҽреф 

ҿстҽмичҽ, урыннарын алыштырмыйча, аңлаешлы, пҿхтҽ итеп, каллиграфик дҿрес язу; 

-сузык һҽм тартык авазларны, калын (нечкҽ) сузыкларны икелҽнҥсез аеру; ҿйрҽнелгҽн теориягҽ 

таянып, аларга анализ ясау, бирелгҽн аваз схемасына, характеристика тиешле авазлар, сҥзлҽр сайлау; 

-сҥзлҽрне иҗеклҽргҽ бҥлҥ һҽм, иҗеклҽп, юлдан-юлга кҥчерҥ кагыйдҽлҽренең катгый булмавын аңлау 

(аларның вариантларын белҥ); 

-сҥздҽ шул хҽрефлҽрнең эшен, вазыйфасын аңлату; 
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-ҿйрҽнелгҽн сҥзлҽрдҽ калын(нечкҽ) тартыкларны сузык аваз хҽрефлҽре яки ь, ъ белҽн кҥрсҽтҥ; 

-кеше исемнҽрен, фамилиялҽрен, шҽһҽр, авыл, елга атамаларын, хайван кушаматларын баш хҽреф 

белҽн язу; 

-е, в, г, й, к, н, ң, о, ҿ, х, һ, э, ю, я хҽрефлҽре, ый, йо, йҿ кушылмалары булган сҥзлҽрне дҿрес язу; 

-янҽшҽ килгҽн бертҿрле ике тартык аваз хҽрефлҽре булган ҽллҽ, кҽккҥк, Габбас кебек сҥзлҽрне, нечкҽ 

(калын) аеру билгесе кергҽн гади, программада булган сҥзлҽрне дҿрес язу һҽм юлдан-юлга кҥчерҥ; 

-сҥзгҽ фонетик анализ ясау:иҗеклҽргҽ бҥлҥ, авазларны сҥздҽге тҽртиптҽ ачык, дҿрес итеп ҽйтеп, 

хҽрефлҽрен атап чыгу, сузык (тартык) авазларны билгелҽҥ, сузыкларның калын(нечкҽ) тҿрлҽрен аеру; 

-ҥзең язганны бирелгҽн ҥрнҽк белҽн чагыштырып тҿзҽтҥ; 

-сҥзлҽргҽ дҿрес сорау кую һҽм шуның нигезендҽ предметны, предметның эш һҽм хҽрҽкҽтен, билгесен 

белдергҽн сҥзлҽрне таба белҥ, кем? нҽрсҽ? сорауларына җавап биргҽн сҥзлҽрне аера белҥ; 

-җҿмлҽнең баш кисҽклҽрен табу, җҿмлҽдҽге сҥзлҽр бҽйлҽнешен билгелҽҥ; җҿмлҽ башындагы сҥзне 

баш хҽреф белҽн язу, ҽйтелҥ максатына карап, җҿмлҽ ахырында нокта, сорау билгелҽрен куеп яза 

белҥ; 

-уку, уеннар, кҿндҽлек тормыш, җҽнлеклҽр, кош-кортлар турындагы темаларга 4-5 җҿмлҽдҽн торган 

бҽйлҽнешле текст тҿзеп сҿйлҽҥ һҽм язу; 

-сҥзлеклҽрдҽге сҥзлҽрнең ҽйтелешен, кулланышын, язылышын истҽ калдыру: аваз, авыз, авыл, 

бәрәңге, бияләй, борын, вакыт, гомер, гыйнвар, дөрес, дүшәмбе, елга, җавап, җиңел, җомга, җөмлә, 

җылы, йөрәк, караңгы, көньяк, кыңгырау, маңгай, Мәскәү, муен, онык, оя, пәнҗешәмбе, савыт, 

сәгать, сәлам, сеңел, сишәмбе, тавык, тавыш, тәмле, төньяк, уен, уңыш, хайван, хөрмәт, һава, 

һаман, чаңгы, чәршәмбе, чия, шәһәр, шуа, эссе, юан, якшәмбе. 

Шҽхси, метапредметлы һҽм предметлы  нҽтиҗҽлҽр 

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр: 

   - туган илгҽ карата шҽхси караш булдыру; 

   - чын кеше сыйфатлары булдыру; 

   - мҿстҽкыйльлелек һҿм җаваплылык ҥстерҥ; 

   - этик хислҽр, мҿлаемлылык ҥстерҥ; 

   - рухи-ҽхлакый идеалларына китерҥ. 

   - олылар белҽн хезмҽттҽшлек; 

   - аралашу культурасы кҥнекмҽлҽре . 

Метапредметлы нҽтиҗҽлҽр: 

 - аң -белем  ҥстерҥ; 

 - проблемаларны мҿстҽкыйль рҽвештҽ таба алу; 

 - эзлҽнҥ юлларын һҿм нҽтиҗҽлҽрен ачыклау; 

 - логик фикерлҽҥ:чагыштыру,синтез, анализ ясый белҥ; 

 - конфликтлы ситуациялҽрдҽн чыгу юлын табу; 

 - укучыларның образлы, логик фикерлҽвен ҥстерҥ; 

Предметлы  нҽтиҗҽлҽр: 

 - Россиядҽ кҥп миллҽт  халыкларының тҿшенчҽсен бирҥ; 

 - татар теленең тҿп  тҿшенчҽлҽр буенча башлангыч белем ( фонетик, лексик, грамматик); 

 - татарча югары сҿйлҽм культурасы формалаштыру; 

 - туган телнең орфоэпик, лексик, грамматик тҿшенчҽлҽре; 

 - сҥз турында башлангыч тҿшенчҽлҽр формалаштыру; 

 - уку, язу гамҽллҽре формалаштыру; 

 - сҥзгҽ фонетик анализ ясый белҥ. 

 Укучылар белергҽ тиеш :   
- кушма сҥз, парлы сҥз; тамыр һҽм ясалма сҥзлҽр;  

- ҿйрҽнелгҽн сҥз тҿркемнҽрен  һҽм аларның билгелҽрен : исем, фигыль, сыйфат, зат 

алмашлыклары, алмашлык, кисҽкчҽ, бҽйлек; 

 Укучылар башкара алырга тиеш :  

- сҥзлҽрдҽге орфограммаларны табу һҽм аларның  язылышын кагыйдҽлҽргҽ нигезлҽнеп 

аңлату; 

- ҥтелгҽн орфограммалар кергҽн 55-60 сҥзле текстны хатасыз һҽм каллиграфик итеп 

кҥчереп һҽм ишетеп, тыныш  билгелҽрен дҿрес куеп язу; 

- сҥзлҽрне тҿзелешлҽре ягыннан тикшерҥ; 

- сҥзнең тамырын һҽм кушымчаларын табу; 

- кушымчаларның тҿрен билгелҽҥ; 

- кушма һҽм парлы сҥзлҽрне билгелҽҥ; 
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- сҥзлҽрне сҥз тҿркеме ягыннан тикшерҥ : исемнең сан, килеш кушымчасын билгелҽҥ;  

- сыйфатның дҽрҽҗҽлҽрен аеру; 

- фигыльнең зат – сан, заманын кҥрсҽтҥ;    

- текстның темасын, тҿп фикерен билгелҽҥ; 

- темага һҽм тҿп фикергҽ таянып,  текстка исем кую; 

- текстның планын тҿзҥ; 

- хикҽялҽҥ, тасвирлау, фикер йҿртҥ характерындагы текстларны аера  белҥ һҽм 

сҿйлҽмдҽ куллану; 

- культуралы мҿгамҽлҽ талҽплҽренҽ туры китереп, ҥтенеч, гафу ҥтенҥ, рҽхмҽт ҽйтҥ, баш 

тарту, чакыру, котлау – тҽбриклҽҥ сҥзлҽрен      сҿйлҽмдҽ куллану;                                                            

- тасвирлау һҽм фикер һҿртҥ элементлары кергҽн 70-75 сҥзле  хикҽяне изложение итеп 

язу;  

- хикҽялҽҥ характерындагы сочинение язу. 

  -         кеше исемнҽрен, фамилиялҽрен, шҽһҽр, авыл ,елга, исемнҽрен, хайван кушаматларын 

баш хҽреф белҽн язу. 

- программада булган сҥзлҽрне дҿрес язу һҽм юлдан –юлга кҥчерҥ 

- сҥзгҽ фонетик анализ ясау, иҗеклҽргҽ бҥлҥ,авазларны сҥздҽге тҽртиптҽ ачык, дҿрес 

ҽйтеп атап чыгу, 

- ҥзең язганны бирелгҽн ҥрнҽк белҽн чагыштыру 

- сҥзлҽргҽ дҿрес сорау кую һҽм шуның нигезендҽ предметны ,предметның 

эшен,хҽрҽкҽтен, билгесен, ҿстҽмҽ предметны, ярдҽмче  сҥзлҽрне таба белҥ 

- җҿмлҽнең баш кисҽклҽрен таба белҥ;  уку, уеннар, кҿндҽлек тормыш, табигать 

турындагы темаларга 7-8 җҿмлҽдҽн торган бҽйлҽнешле текст тҿзеп сҿйлҽҥ һҽм язу 

- сҥзлҽрнең ҽйтелешен, кулланышын, язылышын истҽ калдыру: 

авыр,акбур,акош,алъяпкыч, ап-ак, аръяк, ашъяулык, аю,әдип,әти-әни, әһәмият, бала-чага, 

әһәмият, берәз, бияләй, булдыклы, буяу, вак, Ватан,гади, гаилә,гайртле, давыл, данә, дөя, егрле, 

елан, җәелә, җәза, җәнлек, җиз, җиһаз, илле, йокы, кадерле, карабүрек, кәгазь, кәккүк, кием, 

кошчык, котлы, көе, көнбагыш, көньяк,көянтә, куәтле, күбрәк, күңелле, мәгънә, мәкаль, 

мәсьәлә, мәңге, милләт, морҗа, нәүрәз, ният, охшый, ошый, өрәңге,өянке, пөхтә, рөхсәт, 

русча, сава, салават, саңгырау, сәгать, сәламәт, сәхнә, сәяхәт, соңгы, сөенеч, сөяк, 

табигать,ташбака, таң, тәңкә, тиеш, тимераяк, тозсыз, төяк, төен, төнбоек, төньк, 

тыңлау, уйсу, үрмәкүч, чаңгы, чәучәк, чәүкә, чуар, чынаяк, шигырь, элекке, эре, юаныч, юаш, 

юкә, юлчы, юнәлеш, юына, ябалак, явыз, якты, ямьле, япь, ярдәм, ятьмә,яхшы, яшь. 

Танып белҥ универсаль уку гамҽллҽре 

Укучылар ҿйрҽнҽчҽк: 

   • мҿһим бҽйлҽнешлҽрне аерып чыгару нигезендҽ кагыйдҽ формалаштырырга; 

   • кҥнегҥлҽрне мҿстҽкыйл эшлҽҥ алымнарын ҥзлҽштерергҽ; 

  • тҽкъдим ителгҽн план буенча телдҽн аңлатырга; 

   • материаль объект, таблица, рҽсем, схемалар, сҥзлеклҽр кулланырга; 

   • бирелгҽн алгоритм буенча кҥнегҥлҽр башкарырга; 

   • фикерлҽҥдҽ логик чылбыр тҿзергҽ; 

   • уку мҽсьҽлҽлҽрен модельлҽштерҥдҽ билгелҽр (символлар) кулланырга. 

   Укучылар ҿйрҽнергҽ мҿмкинлек алачак: 

   • интернетны кулланып, мҽгълҥмат эзлҽргҽ; 

   • мҿстҽкыйль рҽвештҽ нигезлҽмҽ һҽм критерийлар сайлап, чагыштыру, сериация һҽм 

классификация башкарырга; 

   • сҽбҽпле-нҽтиҗҽле мҿнҽсҽбҽтлҽр урнаштыруны ҥз эченҽ алган логик хикҽялҽҥ тҿ-зергҽ. 

Коммуникатив универсаль уку гамҽллҽре 

   Укучылар ҿйрҽнҽчҽк: 

- тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

- партнѐрныӊ эш-гамҽллҽрен контрольгҽ алу; 

- сҿйлҽмнеӊ диалог формасын ҥзлҽштерҥ. 

   • партадаш кҥрше белҽн яисҽ тҿркемдҽ хезмҽттҽшлек итҽргҽ; 

   • нинди дҽ булса предмет яисҽ объектка тҿрле карашлар булу мҿмкинлеген аңларга; 

   • килешергҽ һҽм уртак эшчҽнлектҽ гомуми чишелешкҽ килергҽ; 

   • сораулар формалаштырырга. 

   Укучылар ҿйрҽнергҽ мҿмкинлек алачак: 

   • сораулар ярдҽмендҽ партнердан ҿстҽмҽ мҽгълҥмат алырга; 
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   • монолог тҿзергҽ. 

Регулятив универсаль уку гамҽллҽре 

Укучылар ҿйрҽнҽчҽк: 

   • таблица буенча кагыйдҽнең дҿреслеген тикшерегҽ; 

   • гамҽллҽрне талҽп ителгҽн вакытта башларга һҽм тҽмамларга; 

   • кагыйдҽ, инструкциялҽрне истҽ тотарга һҽм шуларга ияреп гамҽллҽр кылырга; 

   • максатка кагылышсыз гамҽллҽрдҽн тыелырга; 

   • сҽбҽпле-нҽтиҗҽле бҽйлҽнешлҽр урнаштырырга. 

Укучылар ҿйрҽнергҽ мҿмкинлек алачак: 

   • партадаш кҥршең белҽн хезмҽттҽшлектҽ яңа уку мҽсьҽлҽлҽрен куярга; 

   • уку эшчҽнлегенең ҥзең ҿчен ҽһҽмиятен, мҽгънҽсен һҽм сарыф ителгҽн вакытны, кҿчне бҽялҽргҽ; 

   • ирешелҽчҽк нҽтиҗҽне алдан фаразларга; 

   • яңа уку мҽсьҽлҽсен чишҥгҽ керешкҽнче ҥз мҿмкинлеклҽреңне мҿстҽкыйль бҽялҽргҽ.    

Шҽхескҽ кагылышлы универсаль уку гамҽллҽре 

   Укучыларда формалашачак: 

   • татар теле фҽненҽ танып белҥ кызыксынуы; 

   • дҽреслек геройларына һҽм партадаш кҥршеңҽ ярдҽм итҥ инициативасы; 

   • ҥз уңышларың/уңышсызлыкларыңның сҽбҽплҽре турында фикер йҿртҥ; 

- ҥз мҿмкинлеклҽреңне бҽялҽҥ; 

- ҥз эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру; 

- мҽгънҽ барлыкка китерҥ («Минем ҿчен моның нинди мҽгънҽсе һҽм ҽһҽмияте бар?» - дигҽн 

сорау кую) 

 1.2.5. Ҽдҽби уку 

Ҽдҽби уку – башлангыч мҽктҽптҽ тҿп предметларның берсе. Бу фҽн аша кече яшьтҽге 

мҽктҽп баласына һҽръяклы белем бирелҽ. Укучының аңы дҿньяны: ҽдҽби ҽсҽрлҽрне генҽ тҥгел, 

безне чолгап алган тирҽлекне – кешелҽр һҽм табигать дҿньясын да – дҿрес кҥзалларлык сизгер 

була. Бары тик югары аң тҽрбиялҽп кенҽ ҽйлҽнҽ – тирҽлекне дҿрес танып белергҽ мҿмкин. 

Федераль дҽҥлҽт белем стандарты информацион җҽмгыятьтҽ аралашырлык шҽхеснең 

кҥпьяклы ҥсешен кҥздҽ тота. 

Башлангыч мҽктҽптҽ ҽдҽбият дҽресенең тҿп максаты:4ел уку дҽверендҽ балада дҿрес һҽм 

йҿгерек уку кҥнекмҽлҽре булдыру, халык авыз иҗаты, язучы һҽм шагыйрьлҽр ҽсҽрлҽре белҽн 

якыннан таныштыру, чҽчмҽ һҽм шигъри ҽсҽрлҽрне укып, эстетик лҽззҽт алырга ҿйрҽтҥ. 

Тҿп идеялар берничҽ һҽм, бу идеяларне тормышка ашырмыйча торып, максатка ирешергҽ 

мҿмкин тҥгел. 

Беренче идея. Уйдырмалар (мифлар), халык авыз иҗаты белҽн авторлар ҽсҽрлҽренең 

бҽйлҽнеше турында дҿрес кҥзаллау булдырырга кирҽк. Халык авыз иҗаты белҽн танышу язучылар 

ҽсҽрлҽре белҽн таныштыруның алшарты булып тора. Аларны ҿйрҽнҥ автор ҽсҽрлҽрен уку белҽн 

параллель алып барыла. Язучылар ҥз ҽсҽрлҽрендҽ тҥбҽндҽгелҽрне кулллана: 

1) халык авыз иҗатының жанр тҿзелеше (ҽкият жанры); 

2) халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽренең сюжет – композиция тҿзелеше; 

3) кабатлаулар һҽм ҽдҽби иҗат алымнары. 

Икенче идея.Ҽдҽбият дҽреслҽрендҽ, ашыкмыйча гына, ҽдҽби образ тҿшенчҽсен кертҽ 

бару сорала (―ҽдҽби образ‖ термины, билгеле, кулланылмый). Кече яшьтҽге мҽктҽп баласын 

ҥзе аңларлык ҽдҽби алымнар: чагыштыру, капма – каршы кую һ.б. таныштырып бару кирҽк 

була. 

Сҽнгать ҽсҽрлҽре графика аша укучыларга ҽдҽби образларның сынлы сҽнгатьтҽге 

ролен аңлатырга ярдҽм итҽ. 

Ҿченче идея. Кече яшьтҽге мҽктҽп баласын башта халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре 

жанрларын, ҽ соңыннан ҽдҽби жанырларның ҥзлҽрен дҽ аера белергҽ ҿйрҽтергҽ кирҽк. 

Шулай ук жанырның шартлы чиклҽрен билгелҽргҽ ҿйрҽтҥ дҽ талҽп ителҽ. 

Дҥртенче идея.Кече яшьтҽге мҽктҽп баласын шигъри ҽсҽрлҽрне яратырга һҽм аларны 

укып лҽззҽтлҽнҽ белергҽ ҿйрҽтергҽ кирҽк. Башлангыч сыйныфларда боларны ҿйрҽтҽ алмасак, 

сҽнгатьнең бер тҿре буларак поэзия алга таба кҥп кенҽ укучылар ҿчен аңлаешсыз булып 

калачак. 

Махсус терминнар кертмичҽ генҽ, укучы аңында поэзиянең ҥзенчҽлеклҽрен аңлату 

зарур. Рифма турында, (парлы яки янҽшҽ (аа, бб, вв,...), аралаш яки юл аша (аб, ав), ҽйлҽнмҽ 



149 
 

яки камаулы – боҗраулы (абба, абва) формаларда була дип, шулай ук шигырь ҥлчҽме 

турында да кҥзаллау булдырыла. 

Ҽдҽби уку курсында һҽр уку елының ҥзенең аерым ҥзенчҽлеклҽре бар. Бу фҽнне 

укытуның тҿгҽл бурычлары программа талҽплҽрендҽ ачык чагыла. 
 

Шигырь һҽм проза. Шигъри һҽм чҽчмҽ ҽсҽрлҽр турында гомуми кҥзаллау булдыру. Ҽдҽби 

ҽсҽрнең исеме, авторы (язучы, шагыйрь), халык авыз иҗатында билгесезлек (авторы юк). 

Халык авыз иҗаты һҽм ҽдҽбият 

Халык авыз иҗаты турында гомуми кҥзаллау булдыру. Авторның булмавы, телдҽн сҿйлҽм, 

практик-уен характерындагы кече жанр ҽсҽрлҽре. Бишек җырлары, санамыш, табышмак, 

тизҽйткеч, эндҽшлҽр. Ҽйлҽнмҽле һҽм чылбыр ҽкиятлҽр. Халык авыз иҗатының табышмак, 

ҽйлҽнмҽле ҽкият кебек формаларын практик яктан ҥзлҽштерҥ. 

Сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларга карата автор фикере (ҽсҽр исеме, геройларга характеристика, 

авторлар бҽялҽмҽсе). 
Ҽсҽрнең эмоциональ тоны 

Юмористик һҽм җитди характердагы ҽсҽрлҽр. Ҽсҽрлҽрне китаптан кычкырып яисҽ яттан 

укыганда, эмоциональ, тон, тавыш кҿче, тембр, темп, пауза, логик басым, сузсез мимика, 

хҽрҽкҽтлҽр, ымнарны дҿрес бирҽ алу. 

Ҽдҽби сҽнгатьлелек чаралары 

Текстны анализлау барышында сҽнгатьлелек чараларын табарга кҥнектерҥ. Сурҽтлҽҥ 

чаралары турында беренчел кҥзаллау булдыру, кабатлауларның мҽгънҽсенҽ тҿшенҥ, 

тавышның сҽнгатьлелеген ачыклау: рифма, ритм тҿшенчҽсе бирҥ. 

Ҽдҽби жанрлар 

Жанрлар турында гомуми кҥзаллау булдыру. 

Хикҽя. Хикҽянең исеме. Ике образны чагыштырып сҿйли белҥ. Ҽсҽрдҽге геройларга карата 

ҥз фикерен белдерҥ. 

Шигырь. Дҿньяны шагыйрьлҽр кҥзлегеннҽн чыгып танып белҥ, шагыйрьнең матурлыкны 

тоя белергҽ ҿйрҽтҥе. Рифма белҽн танышу: аны таба, куллана белергҽ кҥнектерҥ. 

Библиографик культура. Дҽреслектҽ җиңел генҽ ориентлашырга ҿйрҽтҥ: эчтҽлек битеннҽн 

кирҽкле ҽсҽрне тиз генҽ эзлҽп табу. 
Уку кҥнекмҽлҽре. Укучыларны тиз һҽм йҿгерек укырга гадҽтлҽндерҥ. Укыганда орфоэпия 

нормаларын тҿгҽл саклау, дҿрес тавыш тҿсмерлҽре (тавыш кҿче, темпы) белҽн укырга ҿйрҽтҥ.  Тҿрле 

жанрдагы текстларны аңлап уку кҥнекмҽлҽрен формалаштыру. Текстагы «авыр» (озын һҽм таныш 

булмаган) сҥзлҽрне укыганда иҗеклҽп укырга мҿмкин. Җҿмлҽнең тыныш билгелҽренҽ карап 

җҿмлҽлҽр арасында тукталыш (пауза) ясау. Хикҽялҽҥ, сорау, тойгылы җҿмлҽлҽрнең интонациясен 

бирҥ. Укылган текст буенча бирелгҽн сорауларга тулы җавап бирҥ. сайлап алып эчтҽлеген сҿйлҽҥ, 

текстның башын, ахырын ҥзгҽртҥ, аңа яңа исем бирҽ белҥ кҥнекмҽлҽренҽ ия булу.  Текстның 1) 

башлам (вакыйга нҽрсҽдҽн башлана). 2) тҿп ҿлеш (катнашучы-геройлар белҽн нҽрсҽ була), 3) 

йомгаклауга (нҽрсҽ ничек тҿгҽллҽнҽ) туры килҽ торган кисҽклҽрен табу һҽм уку. 

Укыту предметының ҥзлҽштерҥнең шҽхси,метапредметлы һҽм предметлы нҽтиҗҽлҽр, эш 

осталыгы һҽм кҥнекмҽлҽренҽ талҽплҽр 

1. Ҽсҽрне сҥзлҽрне дҿрес итеп ҽйтеп, кычкырып һҽм эчтҽн укый белҥ; 

2. Ҽсҽрнең мҽгънҽви кисҽклҽре арасындагы бҽйлҽнешне ачыклау, тҿп фикерне билгелҽҥ 

һҽм аны ҥз сҥзлҽрең белҽн ҽйтеп бирҥ; 

3. Тҿрле авторларның 6-8 шигырен яттан сҿйлҽҥ; 

4. Кыска кҥлҽмле ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽҥ; 

5. Тылсымлы һҽм хайваннар турындагы ҽкиятлҽрне, мҽсҽллҽрне аера белу; 

6. Ҽсҽрдҽге тҿп геройны характерлау, тҿрле ҽсҽр геройларына чагыштырма 

характеристика; 

7. Укылган ҽсҽрдҽн чагыштыру, җанландыру, контрастны таба белу; 

8. Сҥзлеклҽрдҽн файдалану, тематик сҥзлеклҽр тҿзҥ; 

9. Аерым бер элементы буенча китапта ориентлашырга ойрҽтҥ ( авторы , исеме, 

―Эчтәлек‖ бите, иллюстрацияләр) 
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10. Фольклор жырын аеру: хайваннар турындагы. Тылсымлы ҽкиятлҽрне ҿйрҽнҥ, 

мҽсҽл,хикҽя турында кҥзаллау, халык иҗаты ҽсҽрлҽре һҽм автор ҽсҽрлҽрен тҿркемли 

белҥ. 
 

Укучы тҥбҽндҽгелҽрне белергҽ тиеш: 

 4-5 татар, рус, чит ил классигынын исемен, аларның ҽсҽрлҽрен; 

 4-5 хҽзерге заман язучысы яки шагыйренең исемен, алар язган рубрикаларны; 

 Ҥзенҽ иң ошаган авторның берничҽ ҽсҽрен. 
 

Алынган белемнҽрне кҿндҽлек тормышта куллану 

 китапның, тҿрле элементларнына карап, эчтҽлеген билгелҽҥ; 

 мҿстҽкыйль рҽвештҽ уку ҿчен китап сайлау; 

 укылган ҽсҽр геройларын тасвирлап сҿйлҽҥ; 

 сҥзлеклҽрдҽн кирҽкле мҽгълҥматны табу. 
 

Универсаль уку гамҽллҽре формалаштыру. УУГ  

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр.  

Шҽхси универсаль уку гамҽллҽре:  

- "Гаилҽ‖, "туган ил‖, "мҽрхҽмҽтлелек‖, "башкаларга карата тҥземлелек‖ тҿшенчҽлҽрен кабул итҥ, 

аларның кадерен белҥ;  

- Туган республикага, гаилҽгҽ, туганнарга карата хҿрмҽт, ҽти-ҽнине ярату; ҥз миллҽтеңне ярату, татар 

булуың белҽн горурлану;  

- укуга карата кызыксыну хисе булу, укучы ролен ҥзлҽштерҥ;  

- ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽге тҿрле тормыш ситуациялҽрен һҽм геройларның гамҽллҽренҽ кешелек 

нормаларыннан чыгып бҽя бирҥ 

Предметара нҽтиҗҽлҽр.  

Регулятив универсаль уку гамҽллҽре:  

- Эшчҽнлек ҿчен эш урынын ҽзерлҽҥ.  

- Укытучы ярдҽме белҽн эшне планлаштырырга ҿйрҽнҥ.  

- Укытучы ярдҽмендҽ эшнең дҿреслеген тикшерҥ.  

- Эш сыйфатына бҽя бирҽ белҥ.  

Танып белҥ универсаль уку гамҽллҽре:  
- Дҽреслек белҽн эш итҽ белҥ.  

- Хҽрефлҽрне танып, текстны (хикҽя, шигырь, ҽкиятне) сҽнгатьле итеп уку.  

- Этнокультура ҿлкҽсенҽ караган сҥзлҽр булган текстны, сҥзлеклҽр кулланып, аңлап уку.  

- Текстта очраган таныш сҥзлҽргҽ таянып, яңа сҥзлҽрнең мҽгънҽсен тҿшенҥ.  

- Текстны сҽнгатьле итеп укыгач, сорауларга җавап бирҥ.  

- Укытучының авыр булмаган сорауларына җавап бирҽ, тиешле мҽгълҥматны дҽреслектҽн таба белҥ.  

- Предметларны, чагыштыра, охшаш һҽм аермалы якларын билгели  белҥ 

- Укылган яки тыңланган зур булмаган текстның эчтҽлеген сҿйли белҥ.  

Коммуникатив универсаль уку гамҽллҽре:  
- Дҽрестҽ һҽм тҿрле ситуациялҽрдҽ диалогта катнаша белҥ  

- Укытучының, классташларның сорауларына җавап бирҥ;  

- Сҿйлҽм этикеты нормаларын ҥтҽҥ: исҽнлҽшҽ, саубуллаша, рҽхмҽт белдерҽ белҥ.  

- Башкаларның сҿйлҽмен тыңлый һҽм аңлый белҥ.  

- Парларда эшли белҥ. 

 
1.2.6. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
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иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

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

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

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

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– 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; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

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

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией thereis/thereare; 

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

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

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика и информатика  

В результате изучения курса математики учащиеся 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. 

Арифметические действия 

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

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

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

остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

– 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. 

Пространственныеотношения 

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 научитьсяраспознавать, 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 научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

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

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

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

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

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

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

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

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

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

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

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

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

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

и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

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

других народов; 

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

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

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

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

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

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 
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- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

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

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
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обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

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

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

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

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

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

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у учащихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 
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овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

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

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

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

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

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

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

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности учащихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит учащимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

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

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

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

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийсяполучит 

возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.12. Технология  

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

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

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

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

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 

и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 

также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

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

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

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

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

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

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 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 научитьсяпользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура  

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

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

объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

1.3.1. Общие положения  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на уровне начального  общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еесодержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимисяООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых учащимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

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

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

В школе используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале.  

Характеристика цифровой отметки 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочѐта; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
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суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения: наличие 2–3 ошибок или 4–6 

недочѐтов по текущему учебному материалу; не более двух ошибок или четырех недочѐтов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приѐмов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе: не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более 6 ошибок 

или 10 недочѐтов по текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочѐтов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность еѐ основных положений. 

В итоговой оценке  выделяются  две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующем уровне общего образования. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения учащимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

переводе учащихся на следующий уровень общего образования. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к Школе, ориентации на содержательные 

моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
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– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

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

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НООне подлежат итоговой 

оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 
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– умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

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

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знанийи 

умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

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

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

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, делается вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Достижение метапредметных результатовпроявляется в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя 

в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: в итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация 

на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 
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научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий сучебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, татарскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) 

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

д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

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

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и 
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учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

Рабочий Портфолио ученика: 

-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования. 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий. 

-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального общего 

образования; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана. 

-предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

-рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер.  

В образовательной деятельности  начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

-портфолио – это комплекс документов, представляющих совокупность сертифицированных или 

несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки. 

Задачи составления Портфолио. 

              Основными задачами ведения Портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его активности и 

самостоятельности; 

 систематизация контроля за различными видами деятельности учащихся, включая 

учебную, внеурочную, научную, творческую, спортивную деятельность; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, формирование 

адекватной самооценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося. 

 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся. 

Метод рабочего Портфолио фокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия). 

           Разделы Портфолио являются общепринятой моделью в  педагогической практике. 

Портфолио учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия. 

Портфолио позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Структура и содержание Портфолио. 

 

Содержание рабочего  Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов; тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 
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 Портфолио достижений ученика может формироваться из следующих разделов: 

 «Мой мир (портрет)»; 

  «Копилка достижений»; 

 «Копилка творческих работ»; 

В раздел «Мой мир (портрет)» входят личные сведения учащегося, его семьи и социума, 

безопасный маршрут «Дом-Школа» и т.д. 

 «Копилка достижений» -  может включать в себя материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам, собрание 

творческих, исследовательских и проектных работ ученика, описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности. Раздел оформляется в виде дневника 

достижений с приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, 

фотографий и т.д.  

В «Копилку творческих работ» входят сертифицированные (документированные) 

индивидуальные образовательные достижения школьника: копии документов об участии в 

олимпиадах, конкурсах, социальных проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, 

свидетельств, сертификатов и т.п.) 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, татарскому  

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

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

(четырех) итоговых работ (по русскому языку, татарскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку, татарскому языку и математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующемуровне, 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 
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менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

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

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

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП НОО и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов школы проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоенияООП НОО с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации ООП НОО; 

– особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельностьшколы, педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, формой оценки деятельности школы является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным 

учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений средствами УМК «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершѐнных предметных 

линий УМК «Перспективная начальная школа». 

определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности  и жизненно важных ситуациях при работе по УМК  «Перспективная начальная школа» 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 

 описание ценностных ориентиров на уровне  начального образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на уровне  начального образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием завершѐнных предметных линий УМК 

«Перспективная начальная школа». 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК«Перспективная начальная 

школа». 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

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

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального 

поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК«Перспективная начальная школа» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

и 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 действияобеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что 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 сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

самим учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

представлений о себе, отношения к себе. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Перспективная начальная школа»  

в начальной школе 

1 класс 

Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать свою семью, своих родственников, ценить родителей.  

3. Освоить  роль  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 
Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.  

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное.  

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.  

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в парной работе.  

2 класс 

Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем.  

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
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7. Оценивать выполнение своего задания по следующим критериям: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего «незнания».  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план.  

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 
 Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

3 класс 

Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желание продолжать свою учебу. 

4. Оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной деятельности самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценивать выполнение задания по  заранее известным критериям. 

 Познавательные УУД 
 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   
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2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению. 

7. Понимать точку зрения другого. 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

4 класс 

Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.  

6. Составлять сложный план текста. 
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7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

 Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого.  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

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

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

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», «Планета Знаний, помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

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

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

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

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,      

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

смысловое чтение, 

произвольные и 

моделирование, 

выбор наиболее 

широкий спектр 

источников 
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речи в 

письменную) 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

эффективных 

способов 

решения задач 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов. В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России», «Планета Знаний», направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 

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

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»– это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
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задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, узнают о великом достоянии нашего народа – 

русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, 

М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала. 

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, 

об испанских, французских, немецких, английских, американских руссийских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 

– наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения 

к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит 

в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

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

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

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  

«Перспективная начальная школа» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1 – 4кл.)  сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 
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ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», «Проверочные работы» содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование 

и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках 

системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1 – 4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных», «Работаем с кенгуру» с 

заданиями творческого характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе  

используемых в учебном процессе УМК  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

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

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

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

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 



186 
 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно -

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений 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 учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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; 
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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 

учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий  при соблюдении 

определенных условий: 

- использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

учащимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 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 в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 

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 учащихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 
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- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 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 учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

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

среднему образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

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

уровне. Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 

– ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться; 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательной деятельности  (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для обучения.  

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, личностные, Функционально-структурная Высокая успешность в усвоении 
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познавательные, 

коммуникативные 

действия 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках ООП НОО и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершению начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в Школе и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий;  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

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

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания  учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть является информативной для управленцев, 
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педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает 

работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого учащегося. 

Применяется технология  формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов . 

2.2.1. Общие положения  

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

систематическое обучение в Школе, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

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

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

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а 

также при формировании ИКТ-компетентности учащихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

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

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

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

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 
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умения самообразования. Именно этот аспект рабочих программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

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

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

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

все более объективной и самокритичной. 

 Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательнойдеятельности. 

Содержание учебных предметов начальных классов, курсов представлены в рабочих 

программах в виде приложения к ООП НОО Школы. 

 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития и социализации   

учащихся при получении начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и социализации учащихся начальной Школы 

(далее Программа) направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включает 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, основанную 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемую в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни, на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов детей, 

подготовку их к жизни в социуме. Программа реализуется Школой в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными 

партнерами школы. 

Программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, духовно-нравственного развития,творческой самореализации личности ребѐнка, 

еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребѐнка, которые не всегда удаѐтся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное 

от обучения время. Занятия проводятся в форме классных часов, КТД, экскурсий, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, различных конкурсов, 
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олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе еѐ реализации создаются 

условия для понимания ребѐнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это превеликая 

ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей в первую 

очередь зависит от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно-

воспитанным и трудолюбивым. Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-

воспитательной деятельности, причѐм все материалы соотнесены с актуальными требованиями 

общества и Школы, с реалиями сегодняшнего дня. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в начальной школе 

является важным звеном в становлении личности младшего школьника. Поэтому каждый 

последующий год реализации данной программы опирается на результаты предыдущего года 

воспитания. 

Учитывая, что ребѐнок, приходя в начальную школу, испытывает большие психологические 

трудности, основным воспитательным моментом первого года обучения становится познание 

самого себя в собственном взгляде на окружающих и адаптации к школьной жизни. На втором 

году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота о близких», 

«сострадание» и «милосердие». Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение 

своих интересов его интересам. Четвѐртый год - посвящен формированию самостоятельности, 

правильной гражданской позиции, демократичности. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
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пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: формирование отношения к семье как 

основе российского общества; формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

Духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание 

2.  Нравственное и духовное воспитание 

3.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4.  Интеллектуальное воспитание 

5.  Здоровьесберегающее воспитание 

6.  Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7.  Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8.  Правовое воспитание и культура безопасности 

9.  Воспитание семейных ценностей 

10.  Формирование коммуникативной культуры 

11.  Экологическое воспитание 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основе 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 

направление представлено в виде модуля. 

Модуль1. «Я – патриот и гражданин правового общества» 

Задачи модуля: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
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представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

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

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится Школа; 

уважительное отношение к русскому и татарскому  языкам как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; элементарные 

представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; представления о 

возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных 

игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. Ценности: правовая 

культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира 

в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального,межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога; первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

 

 Основные направления работы/ Содержание деятельности 

 

 Гражданско-правовое направление 

1. Анализ контингента учащихся, составление социально-педагогического паспорта школы 

2 
Знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, города, 

района. 

3. Организация и проведение правовых дней и недель, праздников, классных часов, 
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диспутов, посвященных Дню Конституции России : Наша Родина Россия, Символы нашей 

Родины  

4. Оформление в школьной библиотеке, в коридоре школы стенда справочной литературы по 

символам РФ, Республики Татарстан. 

5. Встречи с инспектором ПДН 

« Предупреждение правонарушений» (по совместному плану) 

6. Работа педагогического лектория для родителей 

7. Анкетирование учащихся «Права ребенка в новом веке» 

8. Участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах по правоведению. 

9. Проведение Дня Защиты Детей 

10. Проведение урока России 

11. Урок - викторина «Флаги - России» 

 Военно- патриотическое направление. 

12. Проведение уроков « Мужества», Дней воинской славы России, вахты памяти. 

13. Встречи с ветеранами ВОВ,  афганской и чеченской войн «Опаленные войной» 

14. Участие в операции «Милосердие» 

15. Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

16. Конкурс военно - патриотической песни «Песни опаленные войной» 

17. Игра «Зарница» 

18. Выпуск тематических газет (бюллетеней), буклетов 

19. «Книга памяти» 

20. Конкурс рисунков « Подвигу народа жить в веках» 

21. Тематические классные часы, посвященные освобождению страны от немецко-фашистских 

захватчиков, Дню героя-антифашиста, Дню защитника Отечества; 

- «Они сражались за Родину» 

- «Подвиги земляков в годы Великой Отечественной войны» 

- «Героические периоды истории моей страны» 

- «Мы эту память сохраним...» 

22. КТД в классах «Рыцарский турнир», «А ну-ка, парни (мальчики)» 

23. Тематические лекции 

- Защитник Родины. Каким ему быть? 

- Романтика армейской службы. В чем она? 

- Готов ли ты совершить подвиг? 

- Вооруженные силы России. Каковы их задачи? 

24. Шефство над ветеранами, вдовами, тружениками тыла 

25. Работа учащихся по сбору информации в Книгу памяти 

26 Внеклассная и внешкольная работа по патриотическому и краеведческому направлениям 

 Мой край родной 

27. Сбор (дополнительных) материалов по истории cела 

28. Сбор воспоминаний участников ВОВ, тружеников тыла 

29. Сбор (дополнительных) материалов по истории школы 

30. Сбор краеведческого материала 

31. Проведение туристско-краеведческих соревнований 

32. Создание новых экспозиций 

33.  Посещение школьного, районного музея 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

  организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

  посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

  изучение семейных традиций; 

  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

  совместные проекты. 

Планируемые результаты: 
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Личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, владеющая 

следующими компетенциями: 

  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

  знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

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; 

  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

  знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль  2 «Нравственность и культура» (Нравственное и духовное воспитание) 

Задачи модуля: 

• первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

•  первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

•  первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

•  уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

•  знание и выполнение правил поведения в Школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

•  уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

•  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

•  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

•  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

 

 Основные направления работы/ Содержание деятельности 

 Нравственно - эстетическое направление 

1. Проведение традиционных праздников: 

• День знаний 

• День пожилого человека 

• День Учителя 

• «Осенний бал» 

• День Матери 

• Новый год 

2. Международный женский день (чествование женщины-матери, бабушки) 

3. Акции: 

• «Милосердие» 
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«Помоги ветерану» и тд. 

4. Декада «Мы против наркотиков» 

5. Посещение выставок, музеев, кинотеатров 

6. Участие в школьных, муниципальных олимпиадах 

7. Реализация программ внеурочной деятельности социальной направленности 

8. 
Формирование органов ученического самоуправления на новый учебный год в классе и в 

школе. 

9. Цикл классных часов по правилам поведения в школе и общественных местах. 

10. Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. Человеческие ценности» 

11. Цикл классных часов по теме «Учимся взаимодействовать» 

12. Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим взглядам. 

13. Реализация программ внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 

14. «Венок дружбы» - мероприятия, направленные на знакомство с традициями и обычаями 

народов России и мира. 

15. Праздник «Масленица - широкая» 

16. Всемирный день семьи 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

  оформление информационных стендов; 

  тематические общешкольные родительские собрания; 

  участие родителей в работе методического совета школы, классных родительских комитетов; 

  организация субботников по благоустройству территории; 

  организация и проведение совместных праздников: 

  День Учителя; 

  День матери; 

  Выпускные вечера. 

  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

  изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

 Личность владеющая: 

  знаниями моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этическими 

нормами взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

  нравственно-этическим опытом взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

  правилами уважительного отношения к традиционным религиям; 

  сочувствием к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

  способностью эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

  правилами уважительного отношения к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливого отношения к младшим; 

  знаниями традиций своей семьи и школы и бережно относящаяся к этим традициям. 

 

 Модуль 3 «Интеллект и труд» 
Задачи модуля: 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
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учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

      Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебноисследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц

енност

и: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

  участие родителей в школьных ярмарках; 

  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

  совместные проекты с родителями; 

  организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

  участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  знания о различных профессиях; 

  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества; 

Мероприятия 

1. Встречи с представителями разных профессий «Все работы хороши» 

2. Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах. 

3. Реализация программ внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

 

 4. Классные часы об организации учебного труда и значении обучения. 

5. Конкурс поделок из природных материалов 

6. «Мастерская Деда Мороза» 

7. Профориентационная работа 

8. Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, ветеранов. 

9. Акция по благоустройству территории школы 
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  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Модуль 4 «Здоровым быть – здорово!» (Здоровьесберегающее воспитание) 
Задачи модуля: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

 

 Основные направления работы/ Содержание деятельности 

 Спортивно - оздоровительное направление 

1. Календарь спортивно - массовых мероприятий 

2. Организация работы по профилактике курения, токсикомании, СПИДа, пивного 

Содержание деятельности/формы проведения занятий 

1. 1. Изучение состояния здоровья детей, систематизация материала по классам. 

2. Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление аналитических и статистических отчетов о 

состоянии здоровья учащихся в школе. 

 

 

 2. 

Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных ощущений, преобладание 

словесно-информационного принципа преподавания учебного предмета, отсутствие чувственно-

эмоционального фона на уроке). 

 3. Составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с высоким баллом 

по шкале трудности с предметами, которые позволяютчастичную релаксацию учащихся. 

 

 
4. Составление расписания второй половины дня, предусматривающеедополнительное образование 

 

 

 

 

 

5. Проведение смотров учебных кабинетов на предмет соответствия требованиям санитарно - 

гигиенических условий к кабинету. 

6. Обеспечение условий для предупреждения травматизма через: 

- организацию досуга школьников во время перемен; 

- соблюдение правил техники безопасности при организации учебно - воспитательного процесса 

(на уроках и занятиях вовнеурочное время) 

7. С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся: 

-организация социологических исследований, опросов, анкетирования учащихся, родителей и 

учителей; 

- анализ способов и форм доведения информации до родителей; 

- анализ использования информационного обеспечения для создания 

здоровьесберегающих условий; 
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алкоголизма (по плану) 

3. Проведение традиционных дней «Здоровья». Проведение школьных мероприятий по 

привитию навыков правильного поведения детей в опасных для жизни ситуациях: Дни ГО;  

« Зарница» 

4. Общешкольные спартакиады по военно-прикладным видам спорта 

5. Декады по дорожно - транспортному травматизму «Законы дорог уважай» 

6. 
Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки, динамические паузы) 

7. Организация воспитательной работы по возрастам по формированию навыковЗОЖ: 

-проведение классных часов, 

- Дней здоровья; 

- организация тематических выставок плакатов, рисунков; 

- проведение конкурсов сочинений; 

- проведение массовых спортивных праздников 

8. 
Использование на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более 

высоким уровнем двигательной активности. 

9 Комплектование спортивного зала необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

10 
Совершенствование спортивно массовой работы через систему внеурочной деятельности 

(спортивные секции, спортивные игры) 

 Организация питания школьников 

1. 
Организация питания детей с учетом всех возможных форм финансирования (родительской 

платы, льготного питания) 

2. Проведение совещаний по вопросам организации горячего питания. 

3. Осуществление ежедневного контроля за работой школьной столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

4. Проведение работы по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ средиобучающихся 

и их родителей через: 

- систему классных часов и родительских собраний:  

«Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Хлеб - всему голова», «Острые 

кишечные заболевания и их профилактика» и др.; 

- игры, конкурсы, беседы, ярмарки, встречи с медработниками 

 

Модуль 5 «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

(Экологическое воспитание) 

Задачи модуля 

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

активной роли человека в природе; 

  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  бережное отношение к растениям и животным; 

  понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

  первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

  элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

 Экологическое направление 

1. Декада по предупреждению несчастных случаев на воде 

2. Участие в школьной неделе экологии 

3. Участие в муниципальных конкурсах в рамках «Самого доброго детского 

фестиваля» 

4. Конкурс экологических рисунков, плакатов 

5. Оздоровительные походы «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 

6. Участие в региональных, муниципальных, школьных экологических конкурсах 
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7. Проведение природных акций, операций: 

 «Спасем планету от мусора» 

 «Птичья столовая»  

 Очистим школьный двор от снега» 

 «Чисто - это просто» 

 Операция «Обелиск» 

 «Озеленение школы, пришкольного участка» 

 «Я хозяин своего села» 

8. Эколого-просветительские мероприятия: 

 Экскурсии 

 Выпуск стенгазет 

 Конкурс рисунков 

 Конкурс сочинений по проблемам экологии 

 Викторины 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании; 

 сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

  беседы по проблемам: 

  информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

  безопасности детей на природе, на водоемах и т.д.; 

  консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

  распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

  совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья» 

 совместные проекты с родителями; 

  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

  привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью других людей; 

  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 получение знаний о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, о 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

  ценностное отношение к природе; 

  опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

России, нормах экологической этики; 

  опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль 6 «Мир прекрасного и творчество» 

(Культуротворческое и эстетическое воспитание) 

Задачи модуля 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

  первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

  проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

  способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

  представления о душевной и физической красоте человека; 

  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

  начальные представления об искусстве народов России; 

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

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление к опрятному внешнему виду; 

  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчествеи 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

Формирование коммуникативной культуры: 

  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

  первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

  понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

  первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

  ценностные представления о родном языке; 

  первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

  элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

  элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Ценности:русский язык, языкинародов России, культура общения,межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

Название мероприятия 

1. Экскурсии (виртуальные) на художественные выставки, в музеи 

2. Участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях 

3. Реализация программ внеурочной деятельности общекультурной направленности 

4. Тематические классные часы об этике и эстетике, беседы: «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др. 

 

 

Совместная педагогическая деятельностьсемьи и школы: 

  участие в коллективно-творческих делах; 

  совместные проекты; 

  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

  совместные посещения с родителями театров, музеев; 

  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

  участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

  умение видеть красоту в окружающем мире; 

  умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

  приобретение знаний об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

  мотивация самореализации в различных видах творческой деятельности, желание 

выражать себя в доступных видах творчества; 

  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Название мероприятия 

5. Концертные программы, посвященные календарным праздникам 

6. Конкурс творческих работ 

7. Акция «Новогодний калейдоскоп» 

8. Всемирный день книги. 
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         Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся 

с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится Школа (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно ролевых игр гражданского и историко патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско- краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и 

т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;знакомятся с 

основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека 

и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике - экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно - исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно 

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе Школы и взаимодействующихс ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетно ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 
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природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; получают элементарные представления о первой доврачебной 

помощипострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода 

- наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить«нет»); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходевыполнения ролевых 

проектов; принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школетерритории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 



206 
 

над памятниками культуры вблизи Школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве Школы и дома, и  сельском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в Школе своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления 

и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско- юношеских движений,  

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства 

и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

Школы; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления Школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.);  

Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
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семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам 

и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей учащихся, детско- родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками - 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.).  

Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законнымипредставителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 
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 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско- родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала 

личности учащегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 

культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой учащимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 
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личности. Учащийся на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и 

младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны Школы и семьи, как основных социальных 

институтов предоставляется возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень 

развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли Школы согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 

работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы 

их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это 
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ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый  

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации широко представлены примерами духовной, нравственной, ответственной жизни, как 

из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей учащегося: 

идентичности ученика, гражданина,человека. Основа уклада Школы - традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной 

жизни конституирует определенную Школой как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен,дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний 

на учащихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно -нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 
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годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление просоциальной активности учащихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение  

- начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 

весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе - ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 

объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной 

жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто 

отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до 

участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего улицы, двора. 
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Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации - это предоставление учащимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов, классных руководителей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

-  осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

-  использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

-  отказ взрослого от экспертной позиции; 

-  задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта - 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы представлен в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка  

- механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

-  подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой 

для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании 

и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса Школы, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 
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 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

№ 

п/п 
Взаимодействие родителей с образовательной организацией 

1. Участие родителей в управлении образовательной организацией 

 1. Работа методического совета 

2. Работа классных родительских комитетов. 

3. Участие в работе Совета профилактики 

4. Общешкольные родительские собрания 

 

2. Родительский лекторий «Дети - наша общая забота». 

 1. День открытых дверей. 

2. Консультации для родителей по вопросам воспитания детей. 

 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

 1. Помощь в организации, участие в вечерах отдыха, школьных и декадных 

праздниках: 

- «День знаний»; 

- «День учителя»; 

- «Новогодний праздник»; 

- «День здоровья»; 

- Последний звонок»; 

- «Выпускной вечер»; 

- «Мамин день» и др. 

2. Творческие отчеты обучающихся для родителей. 

3. Классные часы: 

• «Мужчина в семье» 

• «Женщина в семье» 

• «Как готовить себя к семейной жизни» 

Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости 

обучающихся, посещаемости занятий, беседам с учителями- предметниками, 

обсуждению хозяйственных вопросов. 

 Изучение семей. Социальная защита семьи 

 1. Обследование условий проживания обучающихся. 

2. Создание социального паспорта классов, образовательной 

организации. 

3. Создание банка данных по направлениям: 

а) семьи «Трудной жизненной ситуации», стоящие на учете в центре «Семья»; 

б) семьи, находящиеся в социально-опасном положении (СОП), состоящие в 

центре «Семья»; 

в) учащиеся, состоящие на внутришкольном учете; 

г) учащиеся, стоящие на учете в ПДН, КДН. 

4.Анкетирование родителей с целью корректировки учебновоспитательной работы 

образовательной организации с семьей обучающегося. 

5.Совместная работа с ПДН, КДН. 

6.Организация горячего питания. 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания 

 Взаимодействие родителей и образовательной организации по профилактике 
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правонарушений, предупреждению неуспеваемости 

1. Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога 

2. Посещение учащихся на дому с инспектором по охране прав детства 

3. Работа Совета профилактики правонарушений 

4. Общение с родителями учащихся по телефону. 

 
2.3.7.Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление 

внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

-  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

-  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

-  предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

-  ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

-  включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско- родительских и семейных 

соревнований; 

-  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

-  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

-  фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

-  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

-  разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

-  выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

-  совместные праздники, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического  

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

-  исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 
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(исследовательские проекты, научные миниконференции, интеллектуально-познавательные игры и т. 

д.); 

-  преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

-  художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

-  общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных); 

-  природоохранная деятельность (экологические акции). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

-  конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

-  практические занятия по ПДД «ПДД в части велосипедистов», 

-  мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

-  конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.; 

-  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы Школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности Школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся с учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

-  организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
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-  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

-  организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

-  организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

-  проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

-  организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

-  организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

-  преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психологопедагогический тренинг. 

2.3.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования обеспечивается достижениями учащихся: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты  распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного пониманиясоциальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со 

своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся 

между собой на уровне класса, Школы, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами Школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности  усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, 

а в практической деятельности они  смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

последовательный, постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся - формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования предусмотрены и достигаются учащимися 

следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному  

- культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-  элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

-  первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России; 

-  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-  начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

-  уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

-  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

-  знание традиций своей семьи и Школы , бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 
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-  элементарные представления о различных профессиях; 

-  первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-  осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

-  умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

-  первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

-  первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

-  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

-  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

-  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

-  представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-  представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

-  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-  первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-  первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-  первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-  умения видеть красоту в окружающем мире; 

-  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-  понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
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-  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-  первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

-  элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

-  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

-  элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

-  первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

-  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

-  первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных  

- взаимоотношениях в семье; 

-  опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

-  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

-  знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

-  элементарные основы риторической компетентности; 

-  элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

-  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

-  первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-  элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

-  ценностное отношение к природе; 

-  элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне  начального общего образования 

направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника начальной школы 

 

Знания и умения 
 

Здоровье 
 

1. Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, необходимый 

для продолжения обучения на уровне 

основного общего образования. 

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий.  

3. Умение решать проектные задачи. 

1. Ценностное отношение к сохранению здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, негативно 

влияющих на здоровье человека, понимание 

механизма их влияния и последствий. 

3. Знание способов здоровьесбережения.  

4. Получение опыта здоровьесбережения.  

5. Овладение основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

6. Соблюдение режима дня. 
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4. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

7. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для 

решения учебных задач. 

Познавательная деятельность Культура личности, жизненная 

инравственная позиция 
 

Мотивация достижения успеха. 

Самостоятельно работающая личность.  

Учебно-познавательные интересы. 

Ответственность за результат обучения.  

 Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Социальная мотивация. 

Уверенность в себе. 

Инициативность, самостоятельность. 

Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности Школы, по обеспечению 

воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, Школы, является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся в отдельных классах и в Школе и в целом.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия Школы с семьями воспитанников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации учащихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный 

процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психологопедагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы Школы по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

Школой программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации Школой программы 

воспитания и социализации учащихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию Школой основных направлений программы воспитания и социализации учащихся; 
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выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации Школой 

программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой Школой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития учащихся, в 

рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой Школой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

Школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

•  Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

•  Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в Школе). 

•  Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в Школе (организация кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба, семейной гостиной). 

•  Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой Школой (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества Школы с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 

исследуется по следующим направлениям: 

•  Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

•  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

•  Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

•  Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

Школой (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 
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выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся, выделены: 

1.Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно - нравственного развития, 

 воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации Школой программы воспитания и 

социализации учащихся. 

Оценка эффективности реализации Школой программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

-  характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

-  определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития учащихся не 

подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

Школой программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации учащихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1.Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: имеются  

локальные акты Школы, определяющие содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции 

развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности;предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2.Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: имеются  необходимые помещения и территория для проведения 
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воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации Школы; состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий Школы  соответствуют  ее целям и задачам, установленным в плановой 

документации;материально-техническое обеспечение регулярных воспитывающих мероприятий и 

форм организации внеурочной деятельности сооотвествуют их целям и задачам, установленным в 

плановой документации; санитарно-гигиенические условия проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

соотвествуют  требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида. 

3.Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: имеется необходимое методическое обеспечение воспитательной работы и воспитывающих 

влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации Школы; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы соответствует  целям и задачам, установленными в плановой документации 

Школы: уровень обеспеченности Школы компьютерной техникой и его использования для решения 

задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности:  цели, задачи, средства их реализации в документации Школы четко 

указаны; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность 

плана воспитательной деятельности;имеются  достаточные связи внеурочной воспитывающей 

деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности Школы  

соответствует  реализации принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно 

более полные развитие и 

Оценка эффективности реализации Школой программы воспитания и социализации 

сопровождается  

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала учащихся, воспитанников; 

предлагаемые учащимся форм воспитательной деятельности соотвествуют доминирующим 

социально позитивным ориентациям учащихся в начальной школе; обеспечиваются  возможности 

для развития творческих способностей учащихся; регулярно ведется текущий контроль результатов 

выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; в 

Школе имеются  органы ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: в  Школе имеются 

должности работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или 

внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

Школы в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: в Школе имеются кружки, секции и другие формы  

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению:  

а) социально-нравственного развития учащихся, воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития учащихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития учащихся, воспитанников(формированию основ эстетического, 

физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7.Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности Школы данного типа и вида: достижение психологической 

защищенности учащихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей 

удовлетворенности учащихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности учащихся в воспитательную деятельность - заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения учащимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

учащихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе - как результат уважения личности ребенка в 
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данном педколлективе). 

8. Совместная деятельность учащихся и Школы  на уровне начального общего образования 

соотвествуют психолого - педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

Школе: обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически 

организуемой совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности 

учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов Школы опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно - значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в Школе с приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

 б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность 

общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия:поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 

педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах 

и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

9.Педагогический коллектив Школы взаимодействует  с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 

обеспечениявзаимодействия педагогического коллектива Школы с родителями учащихся при 

решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации Школы 

на поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в Школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 



225 
 

Цель программы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни учащихся – сохранение и укрепление физического, психического, духовного и социального 

здоровья учащихся через формирование экологической культуры, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни 

(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

выполнение правил личной гигиены);  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организуется по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры Школы; 

использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» в образовательной  

деятельности; 

рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура Школы 

обеспечивается следующими показателями: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчѐте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

Школы. 

Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» в 

образовательной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных курсов УМК 

«Перспективная начальная школа» программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости.  



226 
 

Система учебников направлена на формирование экологической культуры младших 

школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностямидля формирования у младших 

школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих компетентностей – 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе учащиеся знакомятся с 

понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о правилах 

безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолѐте. Изучая тему: «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, узнают, что 

такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу жизни способствуют темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, знакомятся 

с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или возьмѐм под защиту» 

младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего региона. В разделах «Здоровье 

и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, безопасном поведении 

на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, 

выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящѐнные экологии: «Что такое 

экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана растений», 

«Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», «Экономика и 

экология». С формированием основ экологической грамотности у третьеклассников тесно связано 

усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Освоение норм 

здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и 

«Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и человечество», 

«Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим материалом насыщена 

рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о заповедниках нашей 

страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга России», 

«Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки России», «Национальные 

парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана 

природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической этики». С формированием основ 

экологической грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного 

поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчѐркнут 

введением в учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов 

деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с использованием 

условных знаков (учащиеся объясняют представленные условные знаки, предлагают собственные, 

формулируют правила к условным знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвѐртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». Большую 

роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелѐные 

страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены 

нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим в 

решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ 

здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами проводится в 



227 
 

форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие 

школьники учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках  содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательной деятельности  строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся. Используемые в Школе учебно-методические комплексы содержат 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении..   

Соблюдение в Школе всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Учѐт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей развития учащихся: 

темпа развития и темп деятельности. В используемой в Школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 
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игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации учащихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной или 

классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, 

участие в акциях, операциях экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в Школе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в 

процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

• сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, природоохранной 

деятельност 

• готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение 

правил личной гигиены);  

• сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности 
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• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

• снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей (умение 

противостоять вовлечению  в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и 

другие психоактивные вещества); 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы 

при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх. 

2.5. П

рограмма коррекционной работы  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении  ООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс 

ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в 

Школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной 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 Школы; 
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• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получениядополнительных 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. 

Принципыформирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 

призван решать проблемуребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еерешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях Школы; способствует формированию универсальных учебных 

действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Школе) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности 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 

образовательной деятельности, 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. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы Школы. 

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 ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Школыобеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиляв 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Школы предусматривает: 



232 
 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-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.  

Социальноепартнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями, в том числе МБОУ «Центр психолого- 

педагогической реабилитации и коррекции» Мензелинского муниципального района РТ и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными 

структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в Школе специальных условий  

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

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-воспитательной деятельности;учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

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, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются  адаптированные образовательные 

программы. 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
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коллектива Школы. Для этого согласно утвержденному графику осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников Школы, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение 

Школа обеспечена надлежащей материально-технической базой, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду Школыв том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы и 

организацию их пребывания и обучения в Школе (включая пандусы, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

В Школе создана информационная образовательная среда и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

В школе создана система доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Второе направление коррекционной работы направленона: 

 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). 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами.Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

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. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В пособиях 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.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса,формируетсяумение 

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. 

Вкурсе «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 
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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 «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), 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 незнает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 

слово  и  т.п. 

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Перспективная начальная школа» 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. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества.  

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.  Психологом  проводится обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. Медработником  проводится выявление 

состояния физического и психического здоровья.  Учитель  проводит обследование семьи ребенка, 

состав семьи, условия воспитания, умение учиться, организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль, трудности в овладении новым материалом, 

мотивы учебной деятельности, прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя,эмоционально-волевая сфера, преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма.Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
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Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

3.Организационный раздел 

Учебный план 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю/ 

  год 

Всего 

часов 

I II III IV 

Филология Обязательная часть  

Русский язык 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Литературное чтение 2/66 3/102 2/68 2/68 9/304 

Татарский язык 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Литературное чтение 

на татарском языке 

1/33 2/68 3/102 3/102 9/305 

Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
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Обществознание и 

естествознание 

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

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

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

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Литературное чтение на татарском языке 

Русский язык 

- 

 

 

1/34 

 

 

 

 

1/34 

- 2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 
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Пояснительная записка к учебному плану. 

При составлении учебного плана школы   использован примерный  учебный план 

начального общего образования, вариант 2. 

   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. 

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. 

В УП НОО входят следующие образовательные области: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

         Учебный план учитывает специфику используемых в образовательной деятельности 

систем учебников (УМК) и учебников, принадлежащих к завершѐнной предметной линии 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. Обучение организуется по УМК  «Перспективная начальная школа».  Реализация 

учебного плана  осуществляется с использованием учебников из федерального перечня. 

   Обучение в первых классах  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический 

час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

объѐм максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для учащихся 1 классов 4 

уроков и 1 день в неделю - 5 уроков. Обучение проводится без бального оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. В течение восьми недель учитель планирует последними часами  уроки 

физической культуры, а также уроки по другим предметам  в форме уроков- игр, уроков- 

театрализаций, уроков- экскурсий, уроков- импровизаций. В ноябре, декабре проводятся по 4 урока 

по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь- май)- по 4 урока по 45 минут каждый.   

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели,  2 - 4 классах - 34 недели. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут. 

      УП НОО обеспечивает изучение государственных языков Республики Татарстан (русского 

и татарского) в равных объемах, что соответствует требованиям  Конституции РТ, Закона  РТ «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в республике Татарстан», Закона 

РТ « Об образовании». 

      С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве образовательная область «Филология» усилена в 3-х классах введением 

дополнительного часа за счет вариативной части учебного плана на изучение русского языка, во 2-х 

классах –  литературного чтения на татарском языке, что обуславливает выполнение Закона РТ «О 

языках РТ и других языках в Республике Татарстан»,  и  в связи с необходимостью 

совершенствования навыков устной речи учащихся.      В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся по одному часу из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  учебного плана в 3 классах предусмотрено на увеличение учебных часов по предмету 

«Русский язык». 

     Учебный предмет «Иностранный язык» (английский и немецкий) изучается со 2 класса.   

Предложенный объѐм учебного времени - по 2 часа в неделю является достаточным для усвоения 
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иностранного языка на функциональном уровне.  Реализация образовательной  программы 

осуществляется с использованием  учебников английского языка   ―Enjoy English‖. 

     При проведении занятий по татарскому языку (1-4 классы), по иностранному языку (2-4 

классы) осуществляется деление классов на 2 группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

      На изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебная дисциплина 

«Окружающий мир» в объѐме 2 часов в неделю. Учебный предмет «Окружающий мир» является 

интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы социально- 

гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, включѐнных в содержание 

предмета. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», изучается в 4 

классе в объѐме 1 часа в неделю. Курс развивает и дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир».  Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у  учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. По выбору родителей (законных 

представителей) учащихся 4 классов из комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 2015-2016 реализуется модуль «Основы светской этики» Предметная 

область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», по 1 часу в неделю. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1-4 классах в объѐме 3 часов в 

неделю, должен быть направлен на: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Учащиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья относятся к основной 

медицинской группе и занимаются по основной образовательной программе по предмету 

«Физическая культура». Учащиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к 

подготовительной медицинской группе. Этой категории учащихся разрешается заниматься 

физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в 

объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных). Учащиеся, которые на 

основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься физической 

культурой по программе для основной группы, относятся к специальной медицинской группе. 

Занятия в этой группе отличаются от основной учебной программы объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала, и 

организуются в соответствии с письмами Министра образования и науки Российской Федерации от 

31 октября 2003 г. № 13-51- 263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой».  

Учебный план для инклюзивного обучения учащихся разрабатывается на основе УП НОО. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ освоение образовательной программы начального общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) вышеуказанной образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 2-4 классов, проводимой в формах, определенных учебным планом (см. приложение 

«Формы и сроки проведения промежуточной аттестации») и в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 
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    Образовательная организация  при реализации УП НОО обеспечивает  выполнение 

обязательных требований ФГОС НОО к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования. 

Предусматривается ознакомление участников образовательных отношений с УП НОО. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

             Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учѐт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, их подготовки, индивидуальности детей. 

 Особенности их интересы, склонности, установки. 

 Месторасположение школы. 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от  

учѐбы время. 

3. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

4. Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных кружков  
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• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 

• Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района 

3. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др. 

4. Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

6. Социальное: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района  

• Разработка проектов к урокам. 

Сетка часов по внеурочной деятельности. 
Реализация модели  плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия учащихся в 

пространстве общеобразовательной школы 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я 

в
н

еу
р
о
ч
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Виды 

внеурочной 

деятельност

и 

 Примерное 

наименование 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

Класс 

Всег

о 

Учрежд

ение, 

организ

ующие 

внеуроч

ную 

деятель

ность 

1 2 3 4 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Познаватель

ная 

деятельност

ь 

«Занимательный 

русский язык» 

Дополнительные 

занятия 

1/33    1/33 ОО 

«Занимательный 

английский» 

 Кружковое 

занятие 

1/33    1/33 ОО 

«Дорогою добра» Дополнительные 

занятия 

  1/34   1/34 ОО 

«В гостях у 

сказки» 

Дополнительные 

занятия 

1/33     1/34  ОО 

«Занимательная 

математика» 

 Дополнительное 

занятие 

1/33  1/34 1/34 3/ 

101 

 ОО 

«Патриоты» Кружковое 

занятие 

     ОО 

«Юный Архимед» Дополнительное 

занятие 

   1/34 1/34 ОО 

«Жизненные 

навыки» 

Дополнительные 

занятия 

  1/34   1/34 ОО 
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С
п

о
р
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н

о
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о
р

о
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и

т
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н

о
е 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

 «Лыжная 

подготовка», 

«Баскетболл» 

ОФП 

Соревнования 

Спортивные 

игры 

Динамические 

паузы 

1/33 

 

1/33 

   

 

 

1/34 

 1/34 3/ 

100 

ДЮСШ 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

Проектная 

деятельност

ь 

«Играем, учимся, 

творим» 

Классные часы и 

мероприятия 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/67 ОО 

Проблемно-

ценностное 

общение 

«Тропинка к 

своему Я» 

Индивидуальная  

и групповая 

формы работы 

психолога 

0,5/ 

16,5 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

2/67 ОО 

 «Мой труд 

вливается в труд 

моей республики" 

Общественно-

полезные 

практики 

0,25 

/8,25 

0,25/

8,5 

0,25/

8,5 

0,25/

8,5 

1/34 ОО 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Художестве

нное 

творчество 

«Музыкальная 

фантазия» 

 

Кружковые 

занятия 

1/ 

33 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

4/13

6 

ОО 

Танцы Кружковые 

занятия 

   1/34  ДМШ 

Досугово-

развлекател

ьная 

деятельност

ь 

«Мир школьных 

праздников 

(по выбору 

учащихся) 

Кружковые 

занятия 

     ДДТ 

Общешкольные 

и классные 

праздничные 

тематические 

мероприятия 

0,25 

/8,25 

0,25/

8,5 

0,25/

8,5 

0,25/

8,5 

1/34 ОО 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е Туристко-

краеведческ

ая 

деятельност

ь 

«Знатоки» – 

потому что мы 

хотим многое 

узнать 

Экскурсии, 

походы, 

прогулки, 

выставки, акции, 

посещение 

музеев 

5 

( в 

год) 

6 6 6 всег

о 

ОО 

Всего (до 1350 ч за 4 года обучения)  269 142 142 176 21/ 

729 

 

 

 

При организации внеурочной деятельности учащихся  используются  ресурсы Школы ( 

деятельность классного руководителя,  педагога- психолога, библиотекаря, т.д.) и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности функционирует пришкольный лагерь. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, за 4 года обучения составляет  729 часов. 

Внеурочная деятельность осуществляется по схеме: 

– непосредственно в Школе; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Преимуществом такой организации внеурочной деятельности непосредственно в Школе 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в Школе в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы Школы. В этой работе принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

педагог-психолог и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 
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объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с 

их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется Школой и направлен на достижение 

учащимися планируемых результатов ООП НОО. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график  школы составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. Календарный учебный 

график реализации образовательной программы составлен в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Сармановская СОШ»:  
1) начало учебного года – 01.09.2015 г.; 

2) продолжительность учебного года:  

 в 1 классах – 33 недели; 

 во 2-8, 10-х классах – 35 недель; 

 в 9,11-х классах – 34 недели. 

 
2. Комплектование образовательного учреждения: 

 

Параллель Количество 

классов-комплектов 

По филиалу 

1 классы 3 1 

2 классы 2 

3 классы 2 1 

4 классы 2 

5 классы 3 1 

6 классы 2 1 

7 классы 3  

8 классы 2 1 

9 классы 2 1 

10 классы 1  

11 классы 2  

ИТОГО: 24 6 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Начало учебного года:  01.09.2015  
 

Окончание учебного года:  25.05.2016 (для 1-х классов)  

25.05.2016 (для выпускных 9 и 11 классов)  

31.05.2016 (для 2-8, 10 классов)  

3.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата Продолжительность в 

днях Начала каникул Окончания каникул 



243 
 

 

Для 

обуча

ющихс

я 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 15.02.2016 г. по 21.02.2016 г.(7 

дней) 

 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
Промежуточная аттестация во 2-11-ых классах проводится с 10.05.2016г. по 27.05.2016г. 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2 – 11 классах. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 
Сменность:    МБОУ «Сармановская СОШ» работает в одну смену. 

                                     Продолжительность урока:  

1-ые классы – 35 минут (1 полугодие);    

                        45 минут (2 полугодие)     

2-11-ые классы – 45 минут. 

 

7.  Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 ч. 1 урок 8-45 ч. 

8-45 ч. 1-ая перемена  (организация питания)                        8-55 ч. 

8-55 ч. 2 урок 9-40 ч. 

9-40 ч. 2 перемена (организация питания) 10-00 ч. 

10-00 ч. 3 урок 10-45 ч. 

10-45 ч. 3 перемена (организация питания) 11-05 ч. 

11-05 ч. 4 урок 11-50 ч. 

11-50 ч. 4 перемена (организация питания) 12-00 ч. 

12-00 ч. 5 урок 12-45 ч. 

12-45 ч. 5 перемена   12-55 ч. 

12-55 ч. 6 урок 13-40 ч. 

13-40 ч. 6 перемена 13-50 ч. 

13-50 ч. 7 урок 14-35 ч. 

  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Созданные в Школе, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы  достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

Осенние 02.11.2015г 08.11.2015г 7 

Зимние 28.12.2015г 10.01. 2016г 14 

Весенние  21.03.2016г 29.03. 2016г 9 
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– учитывают  особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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Раздел основной образовательной программы школы содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы Школы; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы Школы базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы Школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов 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). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
– характеристику укомплектованности Школы; 

– описание уровня квалификации работников Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе

ство 

работни

ков в 

ОО 

(требуе

тся/ им-

ся) 

Уровень квалификации работников ОО 

   Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

руководител

ь 

образовател

ьного 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу Школы 

1  высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»

, «Управление 

персоналом» 5 



246 
 

лет 

заместитель 

руководител

я 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

5/3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»

, «Управление 

персоналом», и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 15 лет  

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

9/9 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 
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месту жительства 

учащихся. 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

воспитатель 

 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

учащихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

1/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

музыкальны

й 

руководител

ь 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы учащихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

среднее 

профессиональ

ное 

образование  
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библиотекар

ь 

обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационн

ая 

деятельность 

 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования,  обеспечивается освоением 

работниками  Школы дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 72 часов, не реже чем каждые 3 года  в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В Школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования инновационного 

опыта других образовательных организаций. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение учащимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности 

Готов/способен ( по 

результатам тестовых 

заданий) 

Достижение учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися универсальных 

учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Тестовые задания- 

выполнение более 

50% 

Достижение учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

Тестовые задания- 

выполнение более 

50% 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
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– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания МО учителей, воспитателей по проблемам введения Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций 

 

График прохождения курсовой подготовки. 

ФИО Сроки предыдущей 

курсовой подготовки 

Планируемые сроки 

прохождения курсовой 

переподготовки 

Александрова А.А. 2014 2017 

Гараева Г.Д. 2014 2017 

Гатина Г.Р. 2014 2017 

Салихова Н.М. 2014 2017 

Ханнанова В.М. 2014 2017 

Хазиева Л.Н. 2014 2017 

Шайдуллина А.Р. 2014 2017 

Нурлыгаянова Г.Г. 2014 2017 

Тухбатуллина Э.М. 2014 2017 

Сахбутдинова Р.Г. 2014 2017 

 

 

Информация о вакантных должностях. 

Должность Учебный год Необходимое количество 

единиц 

Учитель начальных классов 2016-2017 1 

Учитель начальных классов 2018-2019 1 

Учитель начальных классов 2019-2020 1 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

В школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной  деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальном уровне  общего образования 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Школы. Основными формами психолого-

педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образов ательной программы  

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

- обеспечивают Школе возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база Школы приводится в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности  являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами Школы, разработанные с учѐтом особенностей реализации основной образовательной 

программы в Школе. 
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В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарѐм и оборудована: 

• учебными кабинетами;  

• помещением библиотеки с рабочими зонами; 

• спортивными сооружениями (спортивной площадкой), оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков (кухня) 

• помещениями медицинского назначения (мед.комната); 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием; 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников 

необходимо 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

необходимо 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеются 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

 

имеются 
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1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеются 

необходимо 

необходимо  

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

имеются 

 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

3.2. Учебно-методические материалы 

3.3. Спортивный инвентарь 

имеются 

 

имеются 

имеются 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО  обеспечивают: 

 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся и педагогических работников. 
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3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивать 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 Школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивают возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 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 трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
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• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде Школы; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Создание в  Школе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями Стандарта 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер ; 

сканер;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; 

 

2/7 

9/1 

9/0 

/2 

1/0 

3/0         

 

созданы 

II Программные инструменты - пакет 

Майкрософт - офис 

0/9  

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

            имеется  



255 
 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде – 

сайт школы 

1  

V Компоненты на бумажных носителях По количеству 

учащихся 

 

VI Компоненты на CD и DVD 4  

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы Школы. 

Август 2015 г. 

2. Утверждение основной образовательной 

программы Школы. 

Август 2015 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Приведение должностных инструкций 

работников  Школы в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Приводятся, до 1.07.2016 года 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со Стандартом 

ежегодно 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры Школы с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса  

По мере необходимости 

7. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

—  календарного учебного графика; 

 

 

 

 

Ежегодно 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Разрабатывается, до мая 2016 

года 

2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По  мере поступления 

работника 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка модели организации 

образовательной деятельности 

Ежегодно идет обновление 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения  реализации Е:жегодно 
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обеспечение 

введения 

Стандарта 

Стандарта 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Школы. 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации Стандарта 

Ежегодно 

2. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

и результатах реализации Стандарта 

Ежегодно 

4. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

Согласно плану 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации Стандарта начального общего 

образования 

Ежегодно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

Постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

7. Наличие доступа Школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в федеральных и региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Необходимое  

количество 

 

Сроки 

1. Компьютерные классы  

Мобильные классы 

2 

9 

 

2. Рабочее  место учителя 9  

3. Технические средства: 
персональные ЭВМ 

передвижные компьютеры (Ноутбук «Samsung», 

субноутбук HPmini, компьютерный планшет); 

мультимедийный проектор и экран; 

  

90  

20 

7 

2 
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проектор для кинозалов; 

интерактивная доска; 

принтер цветной;  

фотопринтер; 

лазерный принтер; 

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

графический планшет;  

сканер;  

плазменный телевизор 

микрофон; 

музыкальная клавиатура;  

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; 

цифровой микроскоп 

слайд-проектор; 

МФУ, принтер; 

Веб-камера; 

акустические колонки; 

цифровая лаборатория для начальной школы для 

проведения естественнонаучных экспериментов (учитель и 

26 обу-ся); 

Микропрепараты демонстрационные; 

Конструктор «ПервоРоботNXT» 

+набор средний ресурс 

Конструктор первороботЛего с программным 

обеспечением;  

Конструктор Лего. Животные; 

Конструктор Лего. Город; 

Конструктор Лего. Космос и аэропорт; 

Конструктор Лего. Общественный и мун. Транспорт; 

Конструктор Лего. Технические машины. 

2 

5 

1 

4 

6 

2 

9 

2 

3 

9 

1 

3 

  

  

3 

1 набор 

2 

9 

4 

8 

  

  

1 набор 

1 набор 

3   

1 набор 

13 

  

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

 1 набор 

3.  Программное обеспечение (лицензионное): 
операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного 

языков; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; редактор генеалогических 

деревьев; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; Microsoft Базовый пакет, 

KasperskyBusinessSpaceSecurity, 

ABBYYFineReaderStudyEdition 2.0;WinRAR : 4. 

ClassroomManagement, ПО мобильного класса; 

Интернет-цензор 

Имеется в 

наличии 

 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Созданные в Школе   условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  
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 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности  Школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

3.3.6. Список учебников по учебным предметам. 

Учитель Класс Реализуемые программы Используемые учебники 

Английский язык 

Сибгатуллина Г.С. 

Ханнанова Г.З. 

2а,б 

2а,б 

Программа для общеобразовательных 

учреждений Серия "Rainbow 

English"Рекомендовано Министерством 

О и Н РФ.ФГОС 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. 

Английский язык. 2 кл.В 2-х ч. 

М.:Дрофа,2015:аудиоприложен

ие.-(Rainbow English) 

Файзуллина Г.Р. 

Ханнанова Г.З. 

3а,б 

3а,б 

Авторская программа Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

―Enjoy English‖ Обнинск: Титул, 

2008, утверждена приказом 

Минобразования науки РФ 

Биболетова М.З., Добрынина 

Н.В., Трубанева Н.Н. и др. 

Английский язык "Enjoy 

English 3 класс‖ Обнинск: 

Титул, 2013. 

Файзуллина Г.Р. 

Акмал Р.М. 

4а,б 

4а 

Программа для общеобразовательных 

учреждений Серия "Rainbow English" 

Рекомендовано Министерством О и Н 

РФ.ФГОС 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык. 4 

класс.-аудиоприложение.-

Москва: Дрофа, 2014. 

Нурлыгаянова Г.Г. 

Шайдуллина А.Р. 

Хазиева Л.Н. 

1а 

1б 

1в 

Перспективная начальная школа 

(Учебник прошел экспертизу в РАН. 

Протокол 10106-5215/248 от01.11.2010) 

на соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

«Математика» А.Л.Чекин, 2011 

 «Окружающий мир» 

учебникО.Н.Федотова, 

Г.В.Трафимова,С.А.Трафимов,

2011; 

«Окружающий мир» 

хрестоматия О.Н.Федотова, 

Г.В.Трафимова, 

С.А.Трафимов,2011; 

 «Азбука» Н.Г.Агаркова, 

Ю.А.Агарков, 2011; 

«Литературное чтение» 

Н.А.Чуракова, 2011  

 «Русский язык» Н.А.Чуракова, 

2011 

Перспектив башлангыч мҽктҽп (ТР 

Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы 

тарафыннан расланган. 

Кодекс РФ,ч.4,гл.70) 

И.Х.Мияссарова,Ч.М.Харисо

ва. Татар теле. 1 нче 

сыйныф: Дҽреслек .-Казан 

«Мҽгариф-Вакыт‖, 2011 

 «Ҽлифба» И.Х.Мияссарова, 

Ф.Ш.Гарифуллина,Р.Р.Шҽмсет

динова,2011; Г.М.Сафиуллина, 

М.Я. Гарифуллина, Ҽ.Г. 

Мҿхҽммҽтҗанова, Ф.Ф. 

Хҽсҽнова . Ҽдҽби уку. 1 нче 

сыйныф: Дҽреслек. - Казан: 

―Мҽгариф-Вакыт‖  2011. 
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Салихова Н.М. 

Ханнанова В.М. 

2а 

2б 

Перспективная начальная школа 

(Учебник прошел экспертизу в РАН 

.Протокол 10106-5215/201 от01.11.2010) 

на соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

«Математика» А.Л.Чекин. –

М.Академкнига,2012                                   

 «Окружающий 

мир.О.Н.Федотова,Г.В.Трафим

ова,С.А.Трафимов.-

М.:Академкнига,2012 

 «Литературное чтение‖. 

Н.А.Чуракова. 

М.:Академкнига,2012               

 Перспектив башлангыч мҽктҽп (ТР 

Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы 

тарафыннан расланган.Кодекс 

РФ,ч.4,гл.70) 

«Татар теле», 

И.Х.Мияссарова,К.Ф.Файзрах

манов.-Казан.:Мҽгариф-

Вакыт,2012 

 ―Ҽдҽби уку‖ Г.М.Сафиуллина.-

Казан.:мҽгариф-Вакыт,2012 

Салихова Н.М. 

Ханнанова В.М. 

Латипова Л.Ф. 

2а 

2б 

2а,2б 

 «Русский язык»,  

М.Л.Каленчук,Н.А.Чуракова,Т.

А.Байкова.-

М.:Академкнига,2012 

Салихова Н.М. 

Ханнанова В.М. 

2а 

2б 

Рекомендовано МО и Н РФ.(Экспертное 

заключение РАО №01-5/7567 от 

24.10.2011г.) 

Л.Ю.Огерчук 

Технология:учебник для 2 

класса общеобразовательных 

учреждений.-М.:Русское 

слово,2012 

Рекомендовано МО и Н РФ.(Протокол 

№01-5/7д-777 от 24.10.2011) 

Л.В.Школяр, 

Л.Л.Алексеева.Музыка.2класс:

Учебник для образовательных 

учреждений.-

М.:Мнемозина,2012 

Перспективная начальная школа. 

Учебник прошел экспертизу в РАН 

Протокол 10106-5215/248 от 01.11.2010) 

на соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

Математика. А.Л.Чекин. –

М.:Академкнига,2013 

 Литературное чтение. 

Н.А.Чуракова.-

М.:Академкнига,2013 

 

 Окружающий мир. 

О.Н.Федотова,Г.В.Трафимова, 

и др.-М.:Академкнига,2013 

Александрова А.А. 

Гараева Г.Д. 

Гатина Г.Р. 

3а 

3б 

3а,3б 

 Русский язык. 

М.Л.Каленчук,Н.А.Чуракова,Т.

А.Байкова.-

М.:Академкнига,2013 

Александрова А.А. 

Гараева Г.Д. 

 

3а 

3б 

 

 Перспектив башлангыч мҽктҽп (ТР 

Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы 

тарафыннан расланган.Кодекс 

РФ,ч.4,гл.70) 

Татар теле; 

И.Х.Мияссарова,К.Ф.Файзрах

манова.-Казан.:Мҽгариф-

Вакыт,2013 

 Ҽдҽби уку. 

Г.М.Сафиуллина,Ф.Ф.Хҽсҽнов

а,Ҽ.-Казан.:Мҽгариф-

Вакыт,2013 
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Перспективная начальная школа 

(Учебник прошел экспертизу в 

РАо.Протокол 01-5/7д-778 от 

24.10.2011) на соответствие 

требованиям ФГОС НОО 

Л.В.Школяр, 

Л.Л.Алексеева.Музыка.2класс:

Учебник для образовательных 

учреждений.-

М.:Мнемозина,2012 

Перспективная начальная школа 

(Учебник прошел экспертизу в 

РАО.Протокол 01-5/7д-13 от 11.10.2011) 

на соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

Т.М.Рагозина ,А.А. 

Гринева,И.Б.Мылова.Технолог

ия. 3 класс.Учебник.-2-ое изд.-

М.:Академкнига/Учебник,2013 

Перспективная начальная школа. 

Учебник прошел экспертизу в РАН. 

(Протокол 10106-5215/76 от 12.10.2012) 

на соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

И.Э.Кашекова,А.Л.Кашеков. 

Изобразительное искусство: 

Учебник для образовательных 

учреждений.3 класс.-

М.:Академкнига/Учебник,2013 

Сахбетдинова Р.Г. 

Тухбатуллина Э.М. 

Нургалиева Д.А. 

4а 

4б 

4а,4б 

Перспективная начальная школа 

(Учебник прошел экспертизу в 

РАН.Протокол 10106-5215/248 от 

01.11.2010)  на соответствие 

требованиям ФГОС НОО РФ 

Русский язык. 

М.Л.Каленчук,Н.А.Чуракова,Т.

А.Байкова.-

М.:Академкнига,2014 

Сахбетдинова Р.Г. 

Тухбатуллина Э.М. 

4а 

4б 

 Перспективная начальная школа 

(Учебник прошел экспертизу в 

РАН.Протокол 10106-5215/248 

от01.11.2010)  на соответствие 

требованиям ФГОС НОО РФ 

 

Математика. 4 кл. А.Л.Чекин. –

М.:Академкнига,2014 

 Окружающий мир. 

О.Н.Федотова,Г.В.Трафимова, 

и др.-М.:Академкнига,2014 

 Литературное чтение. 

Н.А.Чуракова.-

М.:Академкнига,2014 

Перспектив башлангыч мҽктҽп (ТР 

Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы 

тарафыннанрасланган.Кодекс 

РФ,ч.4,гл.70) 

Татар теле; И.Х.Мияссарова, 

К.Ф.Файзрахманова.-

Казан.:Мҽгариф-Вакыт,2014 

 Ҽдҽби уку. 

Г.М.Сафиуллина,Ф.Ф.Хҽсҽнов

а,Ҽ.-Казан.:Мҽгариф-

Вакыт,2014 

Перспективная начальная школа 

(Учебник прошел экспертизу в РАО 

протокол 10106-5215/169 о 11.10.2011) 

на соответствие требованиям ФГОС 

НОО РФ 

Т.В.Челышева, 

В.В.Кузнецова.Музыка.4 

класс.-

М.:Академкнига/Учебник,2013 

Рекомендовано МО и Н РФ И.Э.Кашекова,А.Л.Кашеков. 

Изобразительное искусство: 

Учебник для образовательных 

учреждений.4 класс.-

М.:Академкнига/Учебник,2014 

Рекомендовано МО и Н РФ Т.М.Рагозина ,А.А. 

Гринева,И.Б.Мылова.Технолог

ия.4класс.Учебник.-2-ое изд.-

М.:Академкнига/Учебник,2014 

Латипова Л.Ф. 4 Примерная программа основного 

общего образования по ОРКСЭ. 

М.Т.Сдуденикин. Основы 

светской этики : учебник 4 кл.-

М.: ООО «Русское слово», 

2012 
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Паспорт  программы 

Наименование 

Программы 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) МБОУ «Сармановская СОШ» 

Сармановского муниципального района РТ 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация школы, методсовет школы 

Адресность 

программы 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ 

«Сармановская СОШ» Сармановского муниципального района  РТ, 

учащимся и их родителям. Возраст:11 -16 лет. 

Фундаментальное 

ядро знаний 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

учебники, которые Cоответствуют утвержденным федеральным  

и региональным перечням учебников и имеют гриф «Рекомендовано 

МО и Н РФ» и «Соответствует ФГОС ООО». 

Цель ООП 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 создание благоприятных условий для становления и развития 

личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения и общества в социально- 

экономических реалиях 

Основные задачи 

ООП основного 

общего 

образования 

 обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Стандарта; 

 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 с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 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 еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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 организация 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; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Сроки 

реализации 
5 лет 

 

Структура ООП 

1.1. Целевой раздел  

1.2. Пояснительная  записка 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО  

2. Содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.2.Система условий реализации ООП ООО  
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Нормативно-правовой и документальный ООП ООО МБОУ «Сармановская 

средняя общеобразовательная школа» являются: 

 

 Конституция Российской Федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебного методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года, №1/15) 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников; 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сармановская СОШ» Сармановского муниципального района РТ  

 

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования. 

 
1. Целевой раздел ООП ООО МБОУ «Сармановская СОШ»   

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной организацией 

ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с 

социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития   учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности   

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 
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Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

 

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения татарского языка и татарской 

литературы разработаны в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих 

курсов Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся. Иными словами, в этот блок включены круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
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повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 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. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные дей ствия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
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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 определен в ходе разработки ООП ООО 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 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. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
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схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 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. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
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1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. 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. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
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для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

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); 
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 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 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; 



 

281 
 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 

на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 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.); 
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пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 
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произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

учащихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 

иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности учащихся 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»). 

 

1.2.5.3. Татарский язык 

Для детей татар в школах с татарским языком обучения 

                         Татар теленнҽн белем бирҥ  ҿйрҽтҥнең тҿп максаты һҽм бурычлары 

Гомуми тҿп һҽм урта белем бирҥ мҽктҽбендҽ ана телен ҿйрҽтҥ телнең тҿрле 

катламнарына караган теоретик материалны ҿйрҽтҥ белҽн бергҽ,  татар теленең сҥзлек 

байлыгын, мҽгънҽви һҽм кулланылыш ҥзенчҽлеклҽрен камил куллана белергҽ, ана теленең  

сыгылмалылыгын, аралашу процессында ачыла торган нечкҽлеклҽрен, ҥзенчҽлеклҽрен 

ҿйрҽтҥне дҽ кҥздҽ тота. Татар мҽктҽплҽрендҽ татар теленнҽн белем бирҥнең нҽтиҗҽлелеген, 

сыйфатын арттыру теоретик материалны аңлату барышында, тирҽн белем бирҥ белҽн 

беррҽттҽн, укучыларда телгҽ карата кызыксыну уятуны һҽм иң мҿһиме — аңлап, дҿрес итеп 

сҿйлҽшергҽ, укырга һҽм язарга, логик фикерлҽргҽ ҿйрҽтҥне, заманча технологиялҽрне 

файдаланып, телнең психолингвистик ҥзенчҽлеклҽренҽ, мҽдҽният белҽн бҽйлҽнешенҽ  

игътибар бирҥне дҽ талҽп итҽ. Бҥгенге җҽмгыятьтҽ барган ҥзгҽрешлҽр ана телен укытуга яңа 

талҽплҽр куя. Беренче чиратта, ана теле дҽреслҽре тел системасын, аның ҥзенчҽлеклҽрен 

кҥзаллаган, милли ҥзаңга ия, милли менталитетны һҽм психологияне аңлаган, заман 

талҽплҽренҽ җавап бирерлек кҥпкырлы шҽхеслҽр тҽрбиялҽҥгҽ юнҽлгҽн булырга тиеш. Ҽлеге 

талҽплҽр уку-укыту методикасын яңартуны, белем бирҥгҽ яңача якын килҥне, хҽзерге 

җҽмгыятьтҽге ҥзгҽрешлҽрнең бала психологиясенҽ тҽэсирен аңлауны һҽм шулар нигезендҽ 

укыту эчтҽлеген яңарту, уку-укытуның яңача алымнарын эзлҽҥ бурычын куя. Икенчедҽн, 

гомуми урта белемнең һҽр ике баскычына нҽтиҗҽ буларак кулланыла торган Бердҽм 

республика имтиханына куелган талҽплҽр дҽ ана теленнҽн белем бирҥ эчтҽлеген ҥзгҽртҥ 

мҽсьҽлҽсе ҿлгереп җиткҽнен кҥрсҽтҽ. 

Гомуми тҿп һҽм урта белем бирҥ мҽктҽплҽре ҿчен ана теленнҽн тҽкъдим ителгҽн ҥрнҽк 

программа Россия Федерациясендҽге һҽм Татарстан Республикасындагы мҽгарифкҽ 

кагылышлы хокукый-норматив актларга һҽм федераль дҽҥлҽт стандартларына нигезлҽнеп 



 

285 
 

эшлҽнде. Биредҽ гомуми тҿп белем бирҥ эшчҽнлегенең формалашуы һҽм ҥсеше 

программасында каралган тҿп идеялҽр игътибарга алынган, татар мҽктҽплҽренең башлангыч 

сыйныфларында ана теле укытуның  гомуми ҥрнҽк программасының эчтҽлегендҽ каралган 

материалның дҽвамчанлыгы һҽм башлангыч белем  бирҥ баскычында формалаша башлаган 

кҥнекмҽлҽрнең ҥсеше каралган. Шулай ук тҿп белем бирҥ баскычында ҥзлҽштерелергҽ 

тиешле материалның эчтҽлеге, укучыларның яшь һҽм психологик ҥзенчҽлеклҽре дҽ исҽпкҽ 

алынган.  

Ҥрнҽк программада ана телен укытуның тҿп, мҽҗбҥри эчтҽлеге бирелҽ. Ҽлеге 

программа нигезендҽ укыту эшчҽнлегенең вариатив ҿлешен тҽшкил иткҽн авторлык һҽм эш 

программалары тҿзелҽ.  

Гомуми тҿп һҽм урта белем бирҥ мҽктҽбенең 5-9 нчы сыйныфларында  ана теленнҽн 

белем бирҥнең  максатлары: 

1) коммуникатив максат: укучыларны ана телендҽ иркен сҿйлҽшергҽ һҽм 

аралашырга, логик эзлекле итеп уйлый белергҽ, фикерне тҿгҽл, ачык итеп җиткерҽ белергҽ  

ҿйрҽтҥ; туган телнең аралашуда, рухи-ҽхлакый нормалар формалашуда һҽм дҿньяны танып 

белҥдҽ тҿп чара булуын, аның эстетик кыйммҽтен аңлату; 

2) фәнни максат: татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, сҥз 

тҿзелеше һҽм ясалышы, грамматик, стилистик нигезлҽре турында теоретик мҽгълҥмат бирҥ; 

3) тәрбияви максат: туган телгҽ ихтирам һҽм ярату хислҽре тҽрбиялҽҥ; укучыларда  

гуманлылык хислҽрен тҽрбиялҽҥ; ҽти-ҽнилҽргҽ, инвалидларга, ятим балаларга шҽфкатьлелек 

хислҽрен тҽрбиялҽҥ; матурлыкны кҥрҽ, тоя белергҽ ҿйрҽтҥ; туган як табигатен яратырга 

ҿйрҽтҥ; туган илең белҽн горурлану, аны саклау; сҽламҽт яшҽҥнең бер тҿре булган спорт 

белҽн кызыксындыру һ.б.  

Ҽлеге максатларны тормышка ашыру ҿчен куелган бурычлар: 

●укучыларның башлангыч мҽктҽптҽ татар теленең фонетик, график, орфографик, 

орфоэпик, лексик, сҥз ясалыш, грамматик, стилистик нигезлҽреннҽн алган белемнҽрен 

системалаштыру, катлаулырак формаларда ҿйрҽтҥне дҽвам итҥ һҽм телне тулы бер система 

буларак кҥзаллауны булдыру; 

●укучыларның иҗади һҽм мҿстҽкыйль фикерли алу мҿмкинлеклҽрен ҥстерҥ, ҥз 

фикерлҽрен дҽлиллҽргҽ кҥнектерҥ;  

●телнең тҿп грамматик чараларын сҿйлҽм процессында куллануга ирешҥ; 

● язма һҽм сҿйлҽмҽ тел чараларын дҿрес куллана белергҽ, аларны чагыштыра һҽм 

кирҽклесен сайлый, бҽяли белергҽ ҿйрҽтҥ; 

●татар ҽдҽби теле нормаларын һҽм стилистик мҿмкинлеклҽрен ачык кҥзаллауга, 

аларны тиешенчҽ куллана белҥгҽ ҿйрҽтҥ;   

●телнең милли мҽдҽниятнең чагылышы булуын, тел һҽм тарих бердҽмлеген аңлату; 

татар теленең милли-мҽдҽни ҥзенчҽлегенҽ тҿшендерҥ; татар һҽм башка халыкларның рухи 

мирасына ихтирам тҽрбиялҽҥ; 

●татар халкының этник тҿркемнҽре һҽм диалектлары, тҿрки теллҽр, татар теле, татар 

язуы, татар халкының рухи, ҽхлакый, мҽдҽни мирасы турында мҽгълҥмат бирҥ;  

●татар телен иҗтимагый кҥренеш буларак аңлау, тел нормаларын саклап, тормышның 

тҿрле ситуациялҽренҽ бҽйле рҽвештҽ тел чараларын дҿрес кулланып, аралаша-аңлаша белҥ; 

●тел берҽмлеклҽрен танып, аларны тикшерҽ, рус теле белҽн чагыштыра алу һҽм 

аралашуда урынлы куллану кҥнекмҽлҽрен камиллҽштерҥ; 

●текст һҽм Интернет, электрон уку-укыту ресурслары, башка мҽгълҥмати чаралар 

белҽн эшлҽҥ, аннан кирҽкле мҽгълҥматны ала белҥ һҽм шуны тиешенчҽ ҥзгҽртҽ алу 

кҥнекмҽлҽрен ҥстерҥ;  

●укучыларның орфографик һҽм пунктуацион грамоталылыгын камиллҽштерҥ. 

 

Укыту предметына гомуми ауңлатма 

Тҿп мҽктҽптҽ ана теле курсы белем бирҥ процессының предметара һҽм аерым предмет 

эчендҽ куелган максатларын тормышка ашыруга йҿз тота.  Шуны искҽ алып, программада 
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татар теленҽ ҿйрҽтҥ эчтҽлеге компетентлы якын килү принцибына нигезлҽнеп сайланды һҽм 

тҽртипкҽ китерелде. Ҽлеге принцип V–IX сыйныфларда коммуникатив, лингвистик һҽм 

социомҽдҽни компетенциялҽрне формалаштырырга һҽм ҥстерергҽ ярдҽм итҽ.  

5 – 9 нчы сыйныфларда татар теленең тҿп эчтҽлеге ҿйрҽнелҽ, укучыларга татар 

теленнҽн системалы, фҽнни яктан ныклы белем бирелҽ, уку эшчҽнлегенең тҿп тҿрлҽре 

формалаша һҽм ҥстерелҽ. Тҽкъдим ителҽ торган материал татар теле тармакларының тҿп 

нигезен тҽшкил итҽ.  

Туган телнең граматик тҿзелешен, аның нечкҽлеклҽрен һҽм кулланылыш 

ҥзенчҽлеклҽрен аралашу процессында дҿрес кулланырга ҿйрҽтҥ ҽлеге баскычта тҿп 

максатлардан санала. Татарстан Республикасында татар теленең дҽҥлҽт теле булуы, аның 

татар халкының рухи мирасын буыннан-буынга җиткерҥ чарасы икҽнлеге, кешелҽренең 

ҥзара аралашуында, шҽхеснең формалашуында һҽм дҿньяны танып белҥендҽ тҿп чыганак 

булуын укучыларга җиткерҥ бурычы да ҽлеге баскычта ҥтҽлҽ. Бу баскычта татар теленең тҿп 

эчтҽлеге ҿйрҽнелҽ, укучыларга татар теле буенча системалы, фҽнни яктан ныклы белем 

бирелҽ, уку эшчҽнлегенең тҿп тҿрлҽре формалаша һҽм ҥстерелҽ.  

Коммуникатив компетенция  

Сҿйлҽм эшчҽнлегенең тҿрлҽре (тыңлап аңлау, сҿйлҽҥ, уку, язу һҽм язма сҿйлҽм) 

ҥзлҽштерелҽ. Беренче этапта укучылар укылган яки тыңланган текстның темасы, тҿзелеше  

һҽм тҿп фикерен, жанрын ачыклый, текст буенча ҽңгҽмҽ ҥткҽрҽ, ҥз фикерен дҽлилли, телнең 

орфографик һҽм орфоэпик, лексик, морфологик, синтаксик нормаларын саклап, эчтҽлеген 

кыскача, тулы, сайлап алып, телдҽн яки язмача җиткерҽ. Телнең ҽдҽби тел нормаларын 

саклап, тҿрле темаларга диалогик һҽм монологик сҿйлҽм оештыра. Тҿрле стиль һҽм 

жанрдагы текстлар тҿзи. Тҿрле типтагы язма эшлҽр, шул исҽптҽн компьютер технологиялҽре 

кулланып, укучы диктант, изложение, сочинение һ.б. эшлҽр башкара. Татар сҿйлҽм ҽдҽбе 

нормаларын дҿрес һҽм урынлы куллана.  

Лингвистик компетенция  

Тел система һҽм иҗтимагый-мҽдҽни кҥренеш буларак ҿйрҽнелҽ. Татар теленең барлык 

бҥлеклҽре буенча ҥзлҽштерергҽ тиешле  тҥбҽндҽге тҿп теоретик мҽгълҥматлар карала:  

1) татар теленең иҗтимагый-мҽдҽни роле; татар милли ҽдҽби теле һҽм аның 

орфографик һҽм орфоэпик нормалары; телнең фонетик системасы һҽм аның 

закончалыклары, комбинатор һҽм позицион аваз ҥзгҽрешлҽре; татар телендҽ аваз һҽм 

фонема, транскрипция; иҗек, татар теленең иҗек калыплары; басым һҽм аның тҿрлҽре; 

интонация һҽм аның компонентлары;  

2)  сҥз, аның лексик мҽгънҽсе; сҥзлҽрнең мҽгънҽ ягыннан тҿрлҽре; татар теленең 

сҥзлек составы, аның ачык система тҽшкил итҥе; сҥзлҽрне килеп чыгышы, кулланылыш 

даирҽсе һҽм активлыгы ягыннан тҿркемлҽҥ; фразеологик ҽйтелмҽлҽр, аларның мҽгънҽ 

ҥзенчҽлеклҽре; лексикография; 

3) сҥзлҽрнең мҽгънҽле кисҽклҽре, аларның тҿрлҽре, сҥз ясалыш ысуллары; 

  4) мҿстҽкыйль сҥз тҿркемнҽренең лексик-семантик һҽм морфологик-синтаксик 

ҥзенчҽлеклҽре, бҽйлҽгеч һҽм модаль сҥз тҿркемнҽренең грамматик ҥзенчҽлеклҽре, сҿйлҽмдҽ 

кулланылышлары;   

5) сҥзтезмҽ һҽм җҿмлҽ, сҥзлҽр һҽм җҿмлҽлҽр арасында бҽйлҽнеш тҿрлҽре; җҿмлҽнең 

аерымланган кисҽклҽре; җҿмлҽлҽрне тҿркемлҽҥ принциплары; кушма җҿмлҽ һҽм аларның 

мҽгънҽ ягыннан тҿрлҽре; туры һҽм кыек сҿйлҽм; текст, аның тҿзелеше; татар телендҽ тыныш 

билгелҽре; 

6) функциональ стильлҽр, аларның лексик-грамматик ҥзенчҽлеклҽре.  

Этномҽдҽни компетенция  

Укучыларга телнең милли мҽдҽниятне чагылдыру формасы булуы аңлатыла. Тел 

чаралары ярдҽмендҽ халыкның милли ҥзенчҽлеклҽрен сурҽтлҽҥ мҿмкинлеклҽре ҿйрҽтелҽ. 

Тҽкъдим ителгҽн текстлардан халык авыз иҗаты ҥрнҽклҽрен, тарихи лексиканы аеру, 

аларның тҿрлҽрен һҽм мҽгънҽлҽрен ачыклау. Татар миллҽтенең дҿньяны танып белҥен 

чагылдырган тҿп тҿшенчҽлҽр, аларның сҥздҽ, сҥз мҽгънҽсендҽ чагылыш ҥзенчҽлеклҽре 
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ҿйрҽтелҽ. Татар халык иҗаты ҥрнҽклҽрендҽ сҥзнең кулланылышы, тҿшенчҽлҽрне бирҥ 

мҿмкинлеклҽре анализлана.  

Шулай итеп, татар мҽктҽбе ҿчен ана телен укыту программасы эшлекле якын килҥгҽ 

нигезлҽнҽ һҽм аны тормышка ашыру ҿчен кирҽкле алшартларны кҥзаллап тҿзелҽ. 

Укучыларның сҿйлҽм эшчҽнлеге ҥсеше һҽм шҽхси ҥсеш-ҥзгҽреше югарыда саналган 

компетенциялҽрдҽ ачык чагыла: коммуникатив компетенция тҿркемендҽ  ҿйрҽнелҽ торган 

тел материалы аралашу кҥнекмҽлҽре булдыру максатын кҥздҽ тотып бирелҽ, лингвистик 

компетенция тҿркемендҽ аралашу ҿчен кирҽкле тел материалының тҿзелеше, структурасы, 

эчтҽлеге тҽкъдим ителҽ, социомҽдҽни компетенция тҿркемендҽ тел материалы халыкның 

мҽдҽниятен һҽм тарихын чагылдыра торган билге буларак бирелҽ.  

Программаны ҥзлҽштерҥдҽ кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽр 

Гомуми тҿп һҽм урта белем бирҥ мҽктҽбенең 5-9 нчы сыйныфларында  ана теле 

предметын ҿйрҽтҥ тел берҽмлеклҽрен таный, аңлый һҽм анализлый белҥ кҥнекмҽлҽре белҽн 

бергҽ, сҿйлҽм культурасын ҥстерҥне, тҿрле типтагы һҽм жанрдагы мҽгълҥматны 

ҥзлҽштерҥне, аларны, сҿйлҽм ситуациясенҽ һҽм тҿренҽ карап, дҿрес, тҿгҽл итеп башкаларга 

җиткерҽ алуны, татар теленең ҽдҽби һҽм сҿйлҽм ҽдҽбе нормаларын кҥз алдында тота.  

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр: 

- татар теленең татар халкы ҿчен тҿп милли-мҽдҽни кыйммҽт булуын, ана телендҽ шҽхеснең 

ҽхлакый, рухи  һҽм иҗади яктан формалашудагы ролен аңлау; 

- туган телгҽ мҽхҽббҽт һҽм аның белҽн горурлану хислҽре тҽрбиялҽҥ, туган телне саклау һҽм ҥстерҥ 

ҿлкҽсендҽ эшлҽргҽ телҽк, омтылыш уяту; 

- туган телдҽ аралашу, ҥз фикереңне һҽм хислҽреңне тҿгҽл, анык, кҥпьяклы итеп белдерҥ ҿчен 

кирҽкле булган сҥзлек составын һҽм грамматик, стилистик чараларны белҥ; 

- аралашу тҿренҽ һҽм ситуациясенҽ бҽйле сҿйлҽмне куллана һҽм ҥзара бҽйли белҥ; 

- иптҽшлҽренең сҿйлҽменҽ игътибар итҥ, ҥзеңнең сҿйлҽмеңҽ кҥзҽтеп бҽя бирҥ,  хаталарны тҿзҽтҥ, 

бҽхҽстҽ катнашу, тҿрле дҽлиллҽр кулланып, тема буенча фикер алышу. 

Предметны ҥзлҽштерҥ барышында ирешкҽн нҽтиҗҽлҽр:  

- сҿйлҽмиятнең барлык тҿрлҽрен (тыңлау, аңлау, уку, язу) ҥзлҽштерҥ: язма һҽм сҿйлҽм теленҽ 

караган мҽгълҥматның темасын, тҿп һҽм ҿстҽмҽ фикерен аңлау; тҿрле стильгҽ һҽм жанрга караган 

текстларны дҿрес уку һҽм аңлау; тҿрле чыганаклардан мҽгълҥмат туплый белҥ; сҥзлеклҽрдҽн һҽм 

электрон чаралардан дҿрес файдалана белҥ; аерым бер темага караган материалны туплый, 

анализлый, эшкҽртҽ һҽм ҥзгҽртҽ белҥ;  

- татар теленең тҿп функциялҽрен, татар теленең башка тҿрки теллҽр арасында тоткан урынын, 

телнең мҽдҽният, җҽмгыять белҽн тыгыз бҽйлҽнешен  аңлау; 

- туган тел турындагы фҽнни белемнҽрнең нигезен булдыру, тел катламнарының,  ярусларының 

ҥзара бҽйлҽнешен һҽм мҿнҽсҽбҽтен  аңлау;  

- тел белеменең тҿп тҿшенчҽлҽрен ҥзлҽштерҥ, аның тармаклары турында мҽгълҥмат булдыру; тел 

һҽм сҿйлҽм, сҿйлҽм тҿрлҽре, аралашу ситуациялҽре; сҿйлҽм теле, функциональ стильлҽр, матур 

ҽдҽбият теле; текст һҽм аның тҿрлҽре; телнең тҿп берҽмлеклҽре, аларның аермалы билгелҽрен, 

сҿйлҽмдҽ кулланылу ҥзенчҽлеклҽрен белҥ; 

- телнең тҿп стилистик чараларын, телнең ҽдҽби нормаларын, сҿйлҽм ҽдҽбе нормаларын белҥ, 

аларны сҿйлҽмдҽ дҿрес кулланырга ҿйрҽнҥ;  

- тел һҽм сҿйлҽм берҽмлеклҽрен аера һҽм анализлый белҥ; тел һҽм стилистик чараларның 

кулланылышына бҽйле рҽвештҽ сҿйлҽм тҿрлҽрен аера һҽм чагыштыра белҥ;  

- телнең сҽнгати чараларын аеру, аларның эстетик функциялҽрен белҥ. 

 

5-9 нчы сыйныфларда татар телен укытуның  предметара нҽтиҗҽлҽре: 

- татар теленең башка фҽннҽрне ҿйрҽнҥ һҽм белем алу чарасы икҽнен аңлау; 

- татар телен ҽдҽбият белҽн бҽйлҽп, тел чараларының матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрендҽге 

тҽэсир кҿчен, сҽнгатьлелеген булдыруда ролен ачыклау; чор ҽдҽбиятына хас тел-

сурҽтлҽҥ чараларының ҥзенчҽлеклҽрен ачу; 
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- телне ҽдҽбият белҽн бҽйлҽп, укыган яки тыңлаган ҽсҽрнең эчтҽлеген, планын, 

конспектын, резюмесын логик эзлекле итеп язарга, сҿйлҽргҽ ҿйрҽтҥ;  

- телне мҽдҽният белҽн бҽйлҽп, татар теленең байлыгына һҽм матурлыгына хҿрмҽт, 

зҽвык тҽрбиялҽҥ; 

- татар телен рус теле белҽн бҽйлҽп, теллҽр һҽм халыклар арасындагы уртак хҽзинҽ – 

рухи кыйммҽтлҽргҽ ихтирам, башка миллҽт вҽкиллҽренҽ карата тҥземле–ихтирамлы 

мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽҥ; теллҽрнең ҥзара багланыш-мҿнҽсҽбҽтлҽрен, шул мҿнҽсҽбҽтлҽр 

нҽтиҗҽсендҽ уртак тҿшенчҽлҽр һҽм тел берҽмлеклҽре барлыкка килҥне аңлату; 

- рус һҽм чит теллҽр, ҽдҽбиятлар белҽн бҽйлҽп, татар теленең милли-мҽдҽни 

ҥзенчҽлеклҽрен ҿйрҽтҥ, алган белемнҽрне тҿрле тел кҥренешлҽрен аңлатуда куллану; 

- телне тарих, җҽмгыять белеме фҽннҽре белҽн бҽйлҽп, дҿнья, кешелек җҽмгыяте, аның 

ҥсеше турында кҥзаллау формалаштыру, җҽмгыять ҥсешенең телгҽ турыдан-туры 

мҿнҽсҽбҽте булуын җиткерҥ;  

- татар теле дҽреслҽрендҽ алган белем һҽм кҥнекмҽлҽрне телнең кеше һҽм җҽмгыять 

тормышында тоткан урынын аңларга ярдҽм итҥ; сҿйлҽмне дҿрес куллана, бҽяли 

белергҽ, ҥз фикереңнең уңай һҽм тискҽре якларын аңларга, камиллҽштерергҽ  ҿйрҽтҥ; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең теле белҽн эшлҽгҽндҽ, татар теле – бҽйлҽҥче чараларга бик бай тел, 

шул чаралар системасын, алар белдергҽн мҽгънҽлҽрне нҽтиҗҽлерҽк ҥзлҽштерҥ 

максатыннан, стиль мҿмкинлеклҽрен дҽ исҽпкҽ алып, фикерне тҿгҽл бирердҽй сҥзтезмҽ 

һҽм җҿмлҽлҽрне телебез хҽзинҽсеннҽн сайлап ала белҥ. 

 

1.2.5.4. Татар ҽдҽбияты 

Сҥз сҽнгате булган ҽдҽбият – тормышны ҥзенчҽлекле танып белҥ формасы, ул хисси-

эмоциональ тҽэсир чаралары ярдҽмендҽ дҿнья сурҽтен, моделен тҿзҥ һҽм шуңа карата 

мҿнҽсҽбҽт формалаштыру сҽлҽтенҽ ия. Мҽктҽптҽ укыту предметы буларак ул ҽхлакый-

эстетик һҽм интеллектуаль ҽзерлекле шҽхес, гражданин тҽрбиялҽҥдҽ турыдан туры катнаша. 

Укучы ҽдҽби ҽсҽрлҽр, аларның авторлары фикере аша гомумкешелек кыйммҽтлҽрен, 

халыкның рухи байлыгын ҥзлҽштерҽ - тормыш фҽлсҽфҽсенҽ тҿшенҽ. Шуңа кҥрҽ гомуми 

белем бирҥ системасында бу укыту предметының ҽһҽмияте зур. 

ХХI гасырның беренче чирегендҽ гомуми белем сыйфатына талҽплҽрнең ҥзгҽрҥенҽ, 

яңа карашлар формалашуга нисбҽтле, укытуның эчтҽлеген заманга туры китереп яңарту, 

аның сыйфатын һҽм нҽтиҗҽлелеген кҥтҽрҥ, методик алым-чараларны камиллҽштерҥ, ҽдҽбият 

укытуны яңа нигезлҽргҽ кору кҿн тҽртибенҽ куелды. Татар ҽдҽбияты тарихындагы, ҽдҽбият 

белемендҽге яңарыш-ҥзгҽрешлҽр дҽ, татар ҽдҽбиятыннан имтиханның БРИ форматында 

уздырыла башлавы да уку-укыту эчтҽлеген  яңарту кирҽклекне искҽртҽ.  

Гомуми тҿп белем бирҥ мҽктҽплҽре (V-IX сыйныфлар) ҿчен  татар ҽдҽбияты 

предметыннан тҽкъдим ителҽ торган ҥрнҽк программа шушыларны исҽпкҽ алып тҿзелде. Ул 

Россия Федерациясендҽге һҽм Татарстан Республикасындагы мҽгарифкҽ кагылышлы 

хокукый-норматив актларга һҽм икенче буын федераль дҽҥлҽт мҽгариф стандартларына 

нигезлҽнде. Алга таба татар ҽдҽбияты предметыннан тҿп (авторлык) һҽм эш программаларын 

тҿзҥ ҿчен нигез булып торачак: монда укыту предметының мҽҗбҥри ҿлеше билгелҽнгҽн. 

Ҥрнҽк программада башлангыч белем бирҥ баскычында формалаштырыла башлаган барлык 

кҥнекмҽлҽрне ҥстерҥ кҥздҽ тотыла.  

Программа урта сыйныфларда һҽр баланың татар ҽдҽбиятыннан яхшы сыйфатлы 

белем алуга хокукын гарантияли, гомуми тҿп белем бирҥ баскычында укучыларны ҽдҽби 

мирасның иң камил ҽсҽрлҽре, аерым язучылар иҗаты белҽн таныштыруны, аларны тикшерҥ–

анализлау юлларын ҿйрҽтҥне кҥздҽ тота; зур сҥз осталары иҗатының яңалыгын дҿрес 

аңларга, объектив нҽтиҗҽлҽр ясарга, мҿнҽсҽбҽт формалаштырырга юнҽлеш бирҽ, балаларның 

психик һҽм физик сҽламҽтлеген саклауны тҽэмин итҽ. 

Гомуми тҿп белем бирҽ торган мҽктҽплҽрдҽ татар ҽдҽбияты предметы укучыларга 

ҽдҽби белем бирҥне, ҽдҽби ҽсҽрне, язучы иҗатын аңлау ҿчен кирҽкле иҗади һҽм теоретик 

кҥнекмҽлҽр формалаштыруны, милли мҽдҽнияткҽ кагылышлы мҽгълҥматлар җиткерҥне ҥз 
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эченҽ ала. Урта сыйныфларда ҽдҽбиятны укытуның тҿп максаты булып матур ҽдҽбият 

ҽсҽрлҽрен форма һҽм эчтҽлек берлегендҽ аңларга һҽм   анализларга ҿйрҽтҥ, логик фикерлҽҥ 

сҽлҽтен ҥстерҥ һҽм камиллҽштерҥ, балаларның рухи дҿньяларын баету тора. Бу процесс ҿч – 

гамҽли, гомуми белем бирҥ, тҽрбияви - яссылыкларны берлҽштереп алып барылырга тиеш. 

Ҽлеге максат тҥбҽндҽге бурычларны алга куя: 

 укучының тҿп ҽдҽби-тарихи мҽгълҥматларны һҽм ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽрне 

белҥенҽ ирешҥ һҽм анализ барышында кулланырга кҥнектерҥ; 

 укучыда матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрен мҿстҽкыйль уку ихтыяҗы булдыру; 

 укучының телдҽн һҽм язма сҿйлҽмен ҥстерҥ; 

 укучыда ҥз миллҽтенҽ, аның ҽдҽбиятына, мҽдҽниятенҽ карата хҿрмҽт, дҿньяга 

гуманлы караш, гражданлык тойгысы, патриотизм хислҽре, ҥз миллҽтенең, шушы тҿбҽктҽ 

яшҽҥче башка халыкларның мҽдҽни кыйммҽтлҽренҽ хҿрмҽт  хислҽре тҽрбиялҽҥ.  

 

Укытутының планлаштырылган нҽтиҗҽлҽре 

Гомуми тҿп белем бирҥче мҽктҽплҽрдҽ татар ҽдҽбияты предметын ҥзлҽштерҥ 

нҽтиҗҽсендҽ укучыларда ҽдҽби ҽсҽрне аңлау-бҽялҽҥ кҥнекмҽсе булдырыла, ҽхлакый позиция 

һҽм эстетик зҽвык тҽрбиялҽнҽ, иҗади фикерлҽҥ ҥстерелҽ, һҽм болар дҿньяга карашны, 

тормышны бҽялҽҥ чарасына ҽверелергҽ тиеш.  

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  гомуми (метапредмет) нҽтиҗҽлҽре 

тҥбҽндҽгелҽр: 

- укучыда ҽдҽби ҽсҽрне аңлап укырлык, мҿстҽкыйль ҥзлҽштерерлек кҥнекмҽлҽр 

булдыру, ҽдҽбиятка мҽхҽббҽт тҽрбиялҽҥ; 

-  сҥз сҽнгатен халыкның яшҽҥ рҽвешен, рухи кыйммҽтлҽрен саклап калган һҽм 

беркетҽ килгҽн хҽзинҽ буларак кабул итҽргҽ ҿйрҽтҥ; 

- язу һҽм сҿйлҽм осталыгын ҥстерҥ, мҽсьҽлҽне аңлый, гипотеза куя, материалны 

тҿркемли, ҥз фикерен дҽлилли, кирҽк икҽн – ҥзгҽртҽ-тҿгҽллҽштерҽ, нҽтиҗҽлҽр 

чыгара, материалны гомумилҽштерҽ белергҽ, ҥз хислҽреңне сҥзлҽр ярдҽмендҽ 

аңлата алырга һҽм бер ҥк вакытта  башкалар белҽн бергҽлҽп эшлҽргҽ кҥнектерҥ; 

- баланың ҥз эшчҽнлеген һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽдҽге тормышны мҿстҽкыйль бҽяли 

белҥенҽ, мҿстҽкыйль карарлар кабул итҽ һҽм аларны җиренҽ җиткереп ҥти алуына 

ирешҥ; 

- тҿрле чыганаклар белҽн эшлҽргҽ, аларны табарга, мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

кулланырга, тҿркемлҽргҽ, чагыштырырга, анализларга һҽм бҽялҽргҽ ҿйрҽтҥ. 

 

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  предмет нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽр: 

Танып-белү өлкәсендә: 

- аерым тҿр һҽм жанрга караган ҽсҽрлҽрне аңлап укый һҽм кабул итҽ, эчтҽлеген 

кабатлап (аерым очракларда текстны яттан) сҿйли, кирҽк чакта тексттан ҿзеклҽр 

китерҽ алуга ирешҥ; 

- укыган ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген, темасын, проблемасын, идеясен билгели, 

геройларын һҽм ҽдҽби дҿньясын бҽяли алуына, аның нинди тҿр һҽм жанрга 

каравын аеруына ирешҥ;  

-  укучының классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактларын 

белҥе; 

- ҽдҽби текстның мҽгънҽви ҿлешлҽрен аерып чыгарып, укыган буенча тезислар һҽм 

план тҿзҥ, геройларга характеристика бирҥ, сюжет, композиция ҥзенчҽлеклҽрен, 

махсус сурҽтлҽҥ чараларының ролен билгелҽҥ кҥнекмҽсе булдыру; 

- укыган ҽсҽр буенча фикер алышуда катнашырга, оппонентларның фикерен исҽпкҽ 

алып, ҥз карашларын расларга һҽм дҽлиллҽргҽ, ҽдҽбият белеме тҿшенчҽлҽренҽ 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ ҿйрҽтҥ.  

бәяләү өлкәсендә: 
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- милли ҽдҽбияттагы рухи-ҽхлакый кыйммҽтлҽрне кҥңелдҽн уздырып кабул итҽргҽ 

ҿйрҽтҥ; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽргҽ шҽхси мҿнҽсҽбҽт һҽм бҽя булдыру; 

- ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрне шҽрехли белҥенҽ ирешҥ; 

- автор позициясен ачыклый алу һҽм аңа ҥз мҿнҽсҽбҽтеңне булдыру кҥнекмҽсен 

формалаштыру. 

эстетик яктан: 

- ҽдҽби ҽсҽрнең образлы табигате хакында гомуми мҽгълҥматый кҥзаллау булдыру, 

аның эстетик кыйммҽтен тою хисе тҽрбиялҽҥ; 

- баланың ҽдҽби текстны эстетик бҿтенлекле, шул ук вакытта ҽдҽби һҽм тел-

сурҽтлҽҥ алымнарының, образлылыкның ҥзенчҽлеклҽрен һҽм ҽһҽмиятен аңлап 

бҽяли белҥенҽ ирешҥ; 

- рус һҽм татар телендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽргҽ, геройларның, 

ҽхлакый идеалларның охшаш һҽм аермалы якларын билгелҽргҽ ҿйрҽтҥ.  

Бҥгенге яшҥсмер укучы алдагы буын укучылардан нык аерыла, телевидение, радио, 

интернет һ.б. бик кҥп мҽгълҥмат чаралары тирҽлегендҽ ҥскҽн һҽм тҽрбиялҽнгҽн бала бай 

мҽгълҥматлы була, ҽмма еш кына ҽлеге мҽгълҥматлар аның рухи дҿньясына тискҽре 

йогынты да ясый. Шуңа кҥрҽ шҽхси нҽтиҗҽлҽр арасында тҥбҽндҽгелҽре аерым ҽһҽмияткҽ 

ия:  

- укучының  җаваплылык хисен активлаштыру; 

- укуга һҽм хезмҽткҽ уңай мҿнҽсҽбҽт булдыру; 

-  баланың ҥзаңын ҥстерҥ, миллҽтне, ватанны яратырга ҿйрҽтҥ, горурлык һҽм 

гражданлык хислҽре тҽрбиялҽҥ; 

-  ҽхлак нормаларын, җҽмгыятьтҽ яшҽҥ кагыйдҽлҽрен тҿшендерҥ; 

-  тҿрле чыганаклардан (сҥзлеклҽр, энциклопедиялҽр, интернет-ресурслар һ.б.) танып-

белҥ һҽм коммуникатив ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерерлек мҽгълҥматлар табарга кҥнектерҥ.  

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  предметара нҽтиҗҽлҽре 

тҥбҽндҽгелҽр: 

- укучыларда ҽдҽбиятны сҽнгатьнең башка тҿрлҽре  ярдҽмендҽ  мҿстҽкыйль 

ҥзлҽштерерлек кҥнекмҽлҽр булдыру һҽм ҽдҽбият–сҽнгать белҽн даими кызыксыну 

формалаштыру; 

- татар теленҽ бҽйлҽнештҽ, туган телнең матурлыгына һҽм байлыгына хҿрмҽт 

тҽрбиялҽҥ;  

- мҽдҽниятара бҽйлҽнешлҽрне саклау, укучының башка миллҽтлҽр мҽдҽнияте һҽм 

ҽдҽбиятыннан мҽгълҥматлы, башка халыкларның сҥз сҽнгатенҽ хҿрмҽтле мҿнҽсҽбҽттҽ, 

толерант булуына ирешҥ.  

Ҽдҽбият предметының эчтҽлҽге 

Урта сыйныфларда ҽдҽбият укыту ҽдҽби мирасның иң камил ҽсҽрлҽре, аерым 

язучылар иҗаты белҽн укып танышу һҽм аларны ҿйрҽнҥ, тикшерҥ–анализлау һҽм нҽтиҗҽлҽр 

ясауга, бҽялҽҥгҽ йҿз тота.  Укучыларда язучыларның тормышы, иҗаты турында (биографик), 

ҽдҽбият тарихы, аның тҿрле этаплары, аерым чорлар ҽдҽбиятының йҿзен билгелҽгҽн ҽсҽрлҽр, 

язучылар турында ҿстҽмҽ, ҽдҽби ҽсҽрне, иҗатны тирҽнтен анализлау ҿчен кирҽк булган 

ҿстҽмҽ теоретик, ҽдҽби ҽсҽрне чор белҽн бҽйлҽп характерлаучы,  чорның сыйфатларын, тҿп 

кыйммҽтлҽрен табу ҿчен кирҽкле мҽгълҥматларның туплануы мҿһим. 

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятының аерым чорлары ҥзара бҽйлҽнешле ҿйрҽнелҽ 

башлый, аерым фольклор ҥрнҽклҽре, аларга анализ аша поэтик-фҽлсҽфи йҿклҽмҽне, эчке, 

субъектив мҽгънҽне табу кҥнекмҽлҽре формалаштырыла – болар ҽдҽби иҗатка карата 

кҥзаллау булдыруда катнаша. Ҽдҽби ҥрнҽклҽр белҽн танышу эше ҿч тҿрдҽ алып барыла: 

аерым ҽдҽби ҽсҽрлҽр уку һҽм анализлау, аерым берлҽре укып фикер алышу, кайберлҽре 

сыйныфтан тыш уку ҿчен тҽкъдим ителҽ. Ҽмма һҽр очракта да алда куелган критерий һҽм 

талҽплҽр истҽ тотыла. 
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УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМЕНҼ, ЭШ ОСТАЛЫГЫНА ҺҼМ 

КҤНЕКМҼЛҼРЕНҼ ТАЛҼПЛҼР 

Татар ҽдҽбияты предметын ҥзлҽштерҥ нҽтиҗҽсендҽ укучы: 

- сҥз сҽнгатенең образлы табигатен; 

- милли ҽдҽбиятның иң билгеле язучыларыннан Г.Тукайның, Г.Камалның, Г.Ибраһимовның, 

Ф.Ҽмирханның, Г.Исхакыйның, М.Җҽлилнең, Ҽ.Еникинең тормыш юлы һҽм иҗатының тҿп 

фактларын;  

– ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген; 

– сҥз сҽнгатенең образлы асылын; 

– тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽрне белергҽ; 

– ҽдҽби ҽсҽр эчтҽлеген кабатлап, аерым ҿлешлҽрен яттан сҿйлҽҥ; 

– ҽдҽби ҽсҽрне ҽдҽбият теориясеннҽн мҽгълҥматлар файдаланып анализлау; 

– ҽдҽби ҽсҽрнең аерым якларын элементларын җентеклҽп тикшерҥ һҽм нҽтиҗҽлҽр 

чыгару; 

– ҽдҽби ҽсҽрнең тҿр һҽм жанрын билгелҽҥ; 

– ҽдҽби ҽсҽрлҽрне, аларның геройларын чагыштыру; 

– геройларга характеристика бирҥ, автор позициясен ачыклау; 

– сҽнгатьле уку; 

– ҽдҽби ҽсҽрлҽр хакында тҿрле характердагы иҗади эшлҽр башкару 

кҥнекмҽлҽрен ҥзлҽштергҽн булырга тиеш. 

Укучыларның уку барышында алган белем-кҥнекмҽлҽрен бҽялҽп бару укыту 

процессының мҿһим ҿлешен тҽшкил итҽ, аның ҽһҽмияте, максаты укучыларның белемнҽрен 

даими кҥзҽтеп, бҽялҽп бару белҽн билгелҽнҽ.  

 Уку кҥнекмҽлҽрен тикшерҥ ҿчен биремнҽр: ҽдҽби текстны аңлап, дҿрес, йҿгерек һҽм 

сҽнгатьле уку,  ҽдҽби ҽйтелеш нормаларын саклап, дҿрес интонация һҽм басым белҽн уку, 

текстның тҿп мҽгънҽсен, эчтҽлеген аңлап, эчтҽн уку һҽм кирҽкле информацияне табу һ.б.  

Сҿйлҽм кҥнекмҽлҽрен бҽялҽҥ ҿчен биремнҽр: ҽсҽрнең эчтҽлеген бҽян итҥ яки тҽкъдим 

ителгҽн аерым ҿзеклҽрен яттан сҿйлҽҥ, ҽсҽрнең геройлары, вакыйгалары турында текст 

тҿзеп, хикҽялҽп сҿйлҽҥ, бирелгҽн темага хикҽя тҿзеп сҿйлҽҥ, язучының биографиясе, язучы 

иҗаты хакында сҿйлҽҥ, ҽсҽргҽ карата ҥз мҿнҽсҽбҽтен җиткерҥ, автор текстына нигезлҽнгҽн 

монологик сҿйлҽм ҽзерлҽҥ, аерым ҽсҽрлҽр, ҽдиплҽр, ҽдҽби кҥренешлҽр һ.б. хакында 

сҿйлҽшҥ. 

Язу (язма сҿйлҽм культурасын) кҥнекмҽлҽрен бҽялҽҥ ҿчен биремнҽр:  ҽдҽби ҽсҽр 

буенча куелган сорауларга язмача җавап ҽзерлҽҥ, ҽсҽргҽ мҿстҽкыйль бҽялҽмҽ, сочинение 

элементлары белҽн изложение, сочинение һҽм ҽсҽргҽ яки билгеле бер темага  мҿнҽсҽбҽтле 

хикҽялҽр һ.б. язу.  

Анализ кҥнекмҽлҽрен һҽм теоретик белемнҽрне бҽялҽҥ ҿчен биремнҽр: ҽсҽрнең тҿр 

һҽм жанр ҥзенчҽлеклҽрен табу, геройларга, образлар системасына бҽя бирҥ, автор һҽм 

хикҽялҽҥченең вазифасын ачыклый алу, образларның мҽгънҽлҽрен табу, стиль, тел-сурҽтлҽҥ 

чараларын табу һҽм тексттагы функциясен билгелҽҥ, сюжет барышын тикшерҥ, сюжет 

элементларын табу, тема-проблема, идеяне билгелҽҥ, ҽдҽби ҽсҽрдҽге вакыйгаларны һҽм 

геройларны чагыштыру һ.б. 

Ҽлеге бирем тҿрлҽреннҽн тыш, укучыларның белем, кҥнекмҽлҽрен тикшерҥ 

максатыннан тестлар, тест тибындагы биремнҽр куллану да уңышлы санала. Тестларның 

уңайлылыгы аларны тикшерҥ эшен тиз, тҿгҽл оештырырга, дҿрес һҽм дҿрес булмаган 

җавапларны чагыштырырга мҿмкинлек бирҽ, моннан тыш, укучыга татар ҽдҽбиятыннан 

бердҽм дҽҥлҽт (республика) имтиханына ҽзерлҽнҥ барышында да ярдҽм итҽ ала.  

 
1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 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; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  
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• 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 научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 
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 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
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 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
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 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
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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 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 научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
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другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
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 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

1.2.5.9. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 
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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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
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 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 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 отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
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 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 
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 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
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 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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   трехчлен; 

 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 
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алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
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 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия 

и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 
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 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трехчлена; 

 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.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая 

и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность 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, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 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;  
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 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
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 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 решении 

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 отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 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 отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
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 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 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 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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 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 учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 
1.2.5.10. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 
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 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах 

и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
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 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
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анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
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Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
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свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
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собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
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массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
1.2.5.12. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
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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 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 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; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
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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; 

 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 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 
1.2.5.13. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
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 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 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 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 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 
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 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 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; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
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 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 
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 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
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 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
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 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 
1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 



 

343 
 

 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; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
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 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; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
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1.2.5.16. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
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 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
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Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 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; 
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 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года учащийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 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; 
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 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 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, 
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 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 научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 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; 
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 
1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
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 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 
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 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой "Положения об оценке образовательных достижений учащихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися ООП ООО школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
  

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

                                                      
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в РФ»   
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в РФ»  
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в РФ»   
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обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
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действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

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. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе (календарный учебный график, учебный план на учебный год, рабочая программа, 

календарно-тематическое планирование, график промежуточной аттестации и итоговых работ), 

которая утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
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оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 
2. Содержательный раздел ООП ООО. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации была создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе (УВР), учителей-предметников, осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  
 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в школе образовательных технологий и методов 

обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 
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процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий 

с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

школы. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей 

группой, было реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе команда  провела следующие аналитические работы:  

 анализировала какая образовательная предметность может быть положена в основу работы 

по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривала, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

 определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировала результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализировала и обсуждила опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы представляется в рабочих 
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программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы, ее доработка,  

проведено обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах 

(возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласован с членами органа государственно-

общественного управления. После согласования текст программы утвержден руководителем 

образовательной организации. Периодически анализируются результаты и вносятся необходимые 

коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, образовательная организация на регулярной основе 

проводит методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 
 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 
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внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывает программу по 

развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая 

на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 
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 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 
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 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с 

учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики 

рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
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 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой 

программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание 

основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые 

результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 
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рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, 

в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 
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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 в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 
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использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и 

под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов намечен следующий список того, что учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 
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 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 
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 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. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен 

на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включают 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
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 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

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

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

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

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

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования представлено 

в рабочих программах 

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 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 
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В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

учащихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

            МБОУ «Сармановская СОШ» 

 
Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «Сармановская СОШ» (далее – 

Программа) предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа учитывает возрастные особенности учащихся и основные жизненные 

задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с 

учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России, 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иные 

особенностей региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  
 

Целью воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации учащихся решаются следующие задачи. 

 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
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• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

Программа опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 
 

2.3.1.Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны 

быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми 

и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 
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другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.  При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации учащихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.         
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
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Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны 

Задачи: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий: 
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Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов, тружениками тыла, 

воинами запаса, студентами и выпускниками 

В течение 

года 

Администрация, 

классные руководители 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

военных учебных заведений. 

Экскурсии в музей  В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсионные поездки по городам России и 

Татарстана 

В течение 

года 

Классные руководители 

Дни ЮНЕСКО В течение 

года 

Администрация, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

Тематические классные часы по правовому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

Классные руководители 

Цикл классных часов по профилактике 

правонарушений и преступлений, правовому 

воспитанию. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Реализация программ внеурочной деятельности 

социальной направленности 

в течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Формирование органов ученического 

самоуправления на новый учебный год в классе 

и в школе. 

Сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Учебы актива школы. Совет учащихся. течение года Педагог-организатор 

День народного единства Ноябрь Классные руководители, 

педагоги 

Неделя национальной культуры Ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День толерантности Ноябрь Классные руководители, 

педагоги 

Неделя правовых знаний (День прав человека, 

День конституции) 

Декабрь Учителя истории, 

классные руководители. 

Месячник военно-патриотического воспитания 

школьников 

- уроки мужества 

- участие в игре «Зарница» 

-  конкурс боевой песни 

- конкурсы рисунков и плакатов 

Февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ. 

Масленичная неделя Февраль-

Март 

Классные руководители. 

Акция «Твои права, подросток!» Апрель Учителя истории, 

классные руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню Великой 

Победы «День Победы – праздник всей 

страны!» 

Май  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Направление «Нравственность и культура» 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
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формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

Задачи: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по правилам поведения в 

школе и других общественных местах. 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное 

воспитание. Человеческие ценности» 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

Цикл классных часов по теме «Учимся 

взаимодействовать» 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам.  

в течение 

года 

Классные  

руководители 

Реализация программ внеурочной деятельности в течение Педагоги (классные 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

духовно-нравственной направленности года руководители) 

Посещение музея В течение 

года 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция: «помоги собраться в 

школу» 

Сентябрь  Кл. руководители, 

социальный педагог. 

День пожилого человека  

- подготовка открыток, сувениров 

- концерты для  соц. «Шафкать». 

Октябрь 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Неделя семьи, День матери. 

- конкурсы творческих работ 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ноябрь  Администрация, кл. 

руководители,  

Благотворительная акция «Чудеса под Новый год» Декабрь  Педагог - 

организатор 

Праздник «Масленица – широкая»  Февраль -

март 

руководители, 

педагоги ДО 

Декада добра Апрель Педагог - 

организатор,  

Всемирный день семьи Май  Администрация, кл. 

руководители 

 

 

Направление «Интеллект и труд» 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Задачи: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
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• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Виды деятельности и формы занятий: 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

Участвуют в подготовке и проведении Школьной научной конференции «Вокруг тебя мир!», 

конкурсов научных проектов, вечеров. 

Посещают экскурсий, ходят в походы, ведут наблюдения по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, посещают предметные кружки, проводят познавательные игры обучающихся младших 

классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

организаций. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных структур  

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

бригад, других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Мероприятия по реализации: 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия села, района, города и 

республики. 

в течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители 

Встречи с представителями разных профессий «Все 

работы хороши»  

в течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители 

Участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах. 

в течение 

года 

Администрация, 

педагоги 

Реализация программ внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности 

в течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Классные часы об организации учебного труда и 

значении обучения. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные часы 

«Мастерская Деда Мороза»  Декабрь  Кл. руководители, 

педагог- 

организатор. 

Предметные недели В течении 

года 

Администрация, 

педагоги 



 

384 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Дни профориентации В течении 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл 

руководители, 

педагог - психолог. 

Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и 

дедушек, ветеранов. 

в течение 

года 

Педагоги, 

кл руководители 

Акция по благоустройству территории школы, 

поселка 

Сентябрь, 

Апрель-май 

Администрация, 

кл. руководители 

 

Направление «Здоровым быть – здорово!» 

Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Задачи: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

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

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
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• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних экскурсиях, путешествиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических мероприятий, экологических субботниках; создании и реализации  природоохранных 

проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды 

и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике в течение Кл  руководители,  



 

386 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

вредных привычек и употребления ПАВ года мед. работники 

Цикл классных часов по здоровому образу 

жизни  

в течение 

года 

Классные  руководители, 

медицинские работники 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности  

в течение 

года 

Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях в течение 

года 

Учителя физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД в течение 

года 

Кл  руководители, преп-

ль ОБЖ, сотрудники 

ГИБДД 

Недели безопасности  1 раз в год Классные  руководители, 

педагог - организатор, 

сотрудники ГИБДД 

Реализация программ внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной и 

экологической направленности 

в течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

День здоровья в течение 

года 

Учителя физкультуры. 

Всемирный день здоровья.  

Акция «Здоровым быть – здорово!» 

Апрель  Классные  руководители, 

мед. работники, 

Зам. директора по ВР 

Месячник экологического воспитания Апрель Педагоги (классные 

руководители), педагог-

организатор 

День защиты детей (мероприятия по обучению 

и обобщению знаний по правилам ПБ, ТБ, 

ПДД) 

Апрель  Педагоги (классные 

руководители), педагог-

организатор, 

администрация  

 

 

Направление «Мир прекрасного и творчество» 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве 

и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Задачи: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий: 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
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музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на художественные выставки 

 

в течение года Классные  

руководители 

Участие в творческих конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

в течение года Администрация, 

педагог-организатор, 

кл. руководители, 

педагоги ДО 

Реализация программ внеурочной 

деятельности общекультурной направленности 

в течение года Педагоги (кл. 

руководители) 

Тематические классные часы об этике и 

эстетике. 

в течение года Классные  

руководители 

Концертные программы, посвященные 

календарным праздникам 

в течение года Педагог-организатор, 

кл руководители, 

педагоги ДО 

Творческие конкурсы. в течение года Педагог-организатор, 

кл руководители 

Акция «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  Педагог-организатор, 

 кл руководители, 

педагоги ДО 

Вечер встречи выпускников. Первая суббота 

февраля 

Администрация, 

педагог-организатор, кл 

руководители, 

педагоги. 

Всемирный день книги. Апрель Библиотекарь, педагоги  

Концерты на традиционные праздники. в течение года Администрация, 

педагог-организатор, 

 кл руководители, 

педагоги. 

  

Направление: 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи : 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
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 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к людям; 

 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

воспитание экологической  грамотности. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 

в течение года Классные руководители, 

учителя географии, 

биологии 

Экологическая акция «Живи, родник!»; в течение года Классные руководители, 

учителя географии, 

биологии 

Организация экскурсий по историческим 

местам района; 

в течение года Классные руководители, 

учителя географии, 

биологии 

Посещение историко-краеведческого 

музея; 

экологические субботники; 

в течение года Классные руководители, 

учителя географии, 

биологии 

Классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

в течение года Классные руководители, 

учителя географии, 

биологии 

Организация и проведение походов 

выходного дня; 

участие в экологических конкурсах; 

в течение года Классные руководители, 

учителя географии, 

биологии,  

Дни экологической безопасности; По плану Классные руководители, 

учителя географии, 

биологии 

День птиц; Март, апрель Классные руководители, 

учителя географии, 

биологии, педагог-

организатор 

Участие в районных, республиканских 

конкурсах  

в течение года учителя географии, 

биологии 

Проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

март учителя географии, 

биологии 

Конкурс «Домик для птиц»; март Педагог-организатор 

Участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

Апрель-июль Классные руководители 

Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

постоянно ЗДВР, классные 

руководители 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
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 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 
 

2.3.2. Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования по социализации учащихся. 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью 

и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными организациями для расширения 

поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных объединений 

(Совет учащихся и т.д.); 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
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Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать учащимся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.4. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 
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деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности, учащиеся должны иметь возможность: 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития учащихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.5. Совместная деятельность школы семьи и общественности по воспитанию и социализации 

учащихся  

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства и в других 

образовательных  учреждениях дополнительного образования города. В современных 

условиях на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, 

психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие 
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в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся зависит от систематической работы школы 

по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и 

методов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.  
 Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

учащегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
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 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 

политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  
 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя и 

т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и семейных 

команд; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя 

семья» 

в течение года Классные  руководители 

Семейные праздники в течение года классные руководители 

 День матери.  ноябрь Администрация, кл. 

руководители 

Всемирный день семьи май Кл. руководители 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Администрация, кл 

руководители 

Тематические родительские собрания 

по классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию  

в течение года Администрация, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание  

 

в течение года Администрация школы 

Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 

время  

в течение года Классные руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих 

на ВШК 

в течение года Психолог, кл. руководители 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение года Зам. директора по ВР, психолог, 

классные руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года Зам. директора по ВР, психолог, 

классные руководители 

 

Взаимодействие школы с общественными организациями 

Формы взаимодействия: 
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 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

учащихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 реализация педагогической работы с учащимися, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим 

советом школы и советом родителей; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 

объединений к  реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
 

2.3.6 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

 мониторингу придается общественно-административный характер, включив и объединив в 

этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных 

служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не существенно увеличивает объем работы, не привносит 

дополнительные сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педагогов, 

своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводится в рамках 

традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 на педагогических работников школы не возлагать исключительную ответственность за  

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходят из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах 

и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: 

— принцип системности; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности); 

— принцип признания безусловного уважения прав. 

 

2.3.7. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов). 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа) 

Психолого-педагогическое наблюдение  
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации учащихся. 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика.  

2. Инертность положительной динамики.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей.  

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

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 
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диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность 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.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

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.  

5. 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. 
6. 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.  

7. 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 
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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).  

8. 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.  

9. 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-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.  

10. 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). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО  направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении ООП ООО.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Для данной категории учащихся – в случае их поступления в МБОУ "Сармановская  

СОШ" – должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и 

развития. 

Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна с 

Программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 
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— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как 

самостоятельную работу специалистов школы, так и совместную с другими 

образовательными учреждениями г. Мензелинск и района посредством организации сетевого 

взаимодействия. Сетевое взаимодействие как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования. При реализации основных образовательных 

программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться 

специальные образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты (пока они не разработаны, МБОУ 

"Сармановская  СОШ" использует данный раздел ООП ООО). Может быть увеличен 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования с 

учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

2.4.1. Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

2.4.2. Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
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— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

            Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий, программой профессиональной ориентации, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности, программой социальной деятельности учащихся. 

— Принцип соблюдения интересов ребѐнка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

— Принцип непрерывности гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 
— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.3. Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 
Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

— учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.4. Механизмы реализации программы 
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Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия педагогов 

МБОУ "Сармановская  СОШ", так и взаимодействие школы с другими образовательными и 

иными организациям. 

Взаимодействие специалистов педагогов МБОУ "Сармановская СОШ" обеспечивает 

системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

В данной работе возможно использование такой действенной формы организованного 

взаимодействия специалистов, как консилиум и службы сопровождения образовательного 

процесса, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также всем педагогам в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья на 

уровне муниципалитета возможна сетевая форма взаимодействия разных организаций  

Сармановского муниципального района. Сетевая форма предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы может применяться в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению отдела 

образования  Сармановского муниципального района РТ. Инициаторами сетевой формы 

могут выступать также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители 

(законные представители).  

Однако, важно учитывать, что образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны 

иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

 

2.4.5. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы МБОУ "Сармановская  СОШ" "  предусматривает 

как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 
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организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. При организации работы в данном направлении планируется 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Также 

предусматривается ориентация на опыт специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

которые могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание 

методической помощи педагогическим работникам МБОУ "Сармановская СОШ", консультативной и 

психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается использование 

рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической направленности, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану планируется использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
В случае поступления в МБОУ "Сармановская  СОШ" детей с ограниченными 

возможностями здоровья – с целью обеспечения освоения ими основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития – администрация школы планирует обратиться в Отдел образования  с просьбой: ввести в 

штатное расписание гимназии дополнительные  ставки (0,5 или 0, 25 ставки) педагогических 

работников (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) и/или специализированных медицинских работников. Уровень квалификации данных работников 

для каждой занимаемой должности должен будет соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники школы должны иметь 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процессов. Для обеспечения этого будет предусмотрено обеспечение на 

постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников гимназии, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании в МБОУ "Сармановская  

СОШ"   (в случае поступления в  школу детей с ограниченными возможностями здоровья) 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду, в том числе соответствующие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения гимназии  и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование 

и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных 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. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

 
2.4.6. 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 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности образовательной 

организации планируется: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  
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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 учащимися 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 учащихся 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.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

учащихся 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 образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 

организации, 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 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 

2.4.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  
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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 учащихся 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. 

 

 

3. Организационный раздел ООП ООО. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования (для  5-9 классов) МБОУ 

«Сармановская СОШ» с родным (татарским) языком обучения. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                     

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 3 4 2 2 3 14 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Татарский язык 3 4 2 2 3 14 

Татарская 

литература 

2 2 2 2 2 

10 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 32 34 35 163 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 
1 час – 

матем 

(на 

увеличе

ние 

часов); 

 

0,5 час - 

спец 

учебны

й курс., 

0,5-

ОБЖ 

1 

1 час –  

рус. яз. 

(на 

увеличе

ние 

часов). 

 

3 часа: 

 

1час  - 

рус. яз. 

1 час 

матем. 

(на 

увеличе

ние 

часов); 

 

1 час  – 

спец 

учебны

й курс 

2 часа: 

1час  - 

рус. яз. 

1час 

тат. яз 

(на 

увеличе

ние 

часов); 

 

1 час – 

предпр

о-

фильна

я 

подгото

в-ка,  

элек-

тивные 

учебны

е 

курсы: 

пробны

е 

(предме

тно-

ориенти

рованн

ые и 

профес

сиональ

ные) и 

ориента

ционны

е 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 
Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план МБОУ «Сармановская СОШ», реализующее образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в соответствтии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родном языке (татарском) из числа языков народов 

Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий. 

Учебный план  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Данный учебный план МБОУ «Сармановская СОШ»  Сармановского муниципального 

района РТ (далее – УП ООО) разработан на основе: 

-Закона Российской Федерации (от 29.12.2012 №273-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015, с изменениями. 

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

народов Российской Федерации»; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

-СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

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

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (от 04.07.2014 № 41) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

-Основной образовательной программы МБОУ «Кузембетьевская СОШ им. Х.Г. 

Хусаинова» (далее – Школа); 

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

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

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

-Методические рекомендации по проектированию содержания организационного 

раздела основной образовательной программы ООО  для общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан». 

Использован Примерный учебный план основного общего образования. 

Цель реализации  УП ООО — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего   

общего образования;  
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— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации 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 еѐ самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Содержание и структура УП ООО определены  требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями, 

задачами образовательной деятельности, сформулированными в Уставе, основной 

образовательной программе основного общего образования Школы. 

Продолжительность учебного года – 35  учебных недель для 5-8 классов, 34 учебные 

недели  в 9 классе. 

Продолжительность учебной недели – 6-дневная учебная неделя. 

Обязательная недельная  нагрузка учащихся-при 6-дневной учебной неделе: 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

32 часа 33 часа 35 часов 36 часов 36 часов 

  

Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план включает  две части — обязательную и формируемую  участниками 

образовательных отношений.          

Наполняемость обязательной части  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.     

С учетом возрастающей роли русского языка в федеральном государстве и 

обязательности экзамена по данному предмету  введен учебный предмет «Русский язык» в 

объеме  487 часов за весь уровень обучения. 

Национально – региональный компонент используется для изучения татарского языка и 

татарской литературы. Часы, отведенные на преподавание татарского языка и татарской 
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литературы, сохранены в пределах, установленных сеткой часов, что обуславливает 

выполнение Закона РТ «О государственных языках РТ и других языках в РТ»    

В связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками основной школы 

иностранного языка  на функциональном уровне, введен в качестве обязательного  учебный  

предмет «Иностранный язык».  Часы, отведенные на преподавание иностранного языка 

(английского), сохранены в пределах, установленных сеткой часов Примерного учебного 

плана основного общего образования, и составляют 3 часа в неделю во всех классах данного 

уровня  обучения. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Предмет «Математика» изучается в 5-6 классах в объеме 5 часов в неделю в 

предметной области «Математика и информатика». В 7-9 классах предусматривается 

изучение предметов «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа). 

На обеспечение всеобщей компьютерной грамотности направлено введение в учебный 

план  предмета «Информатики и ИКТ», который изучается в 7-9 классах как 

самостоятельный учебный предмет. 

Историко-обществоведческие дисциплины представлены в учебном плане предметом 

«История» и  интегрированным предметом «Обществознание».  

Учебный предмет «История» изучается с 5 по 9 класс и реализуется в рамках двух 

курсов – «История России», включая «Историю Татарстана и татарского народа» и 

«Всеобщую историю». 

Предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Он построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Духовная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» в 5 классе преподается в объеме 1 часа в неделю. 

Элементы - экономико – политического содержания преподаются в курсе учебного предмета 

«Обществознание». 

Учебный предмет «Биология» в 5 классе преподается в объеме 1 часа в неделю. 

Разгрузка его содержания произошла по разделам ботаники и зоологии. Одновременно в 

данном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек». 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметами: Физика», 

«Биология», «Химия». Это позволяет: 

- дать широкие возможности формирования целостной естественнонаучной картины 

мира; 

- ориентировать  обучающихся на общеучебные , общеинтеллектуальные умения и 

навыки. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – «Музыка» в 5-

8 классах – 1 час,   и «Изобразительное искусство»  по 1 часу  в 5-7 классах. 

На освоение учебного предмета «Основа безопасности жизнедеятельности» на уровне 

ООО отведен 1 час в неделю в 8- 9 классах. Часть традиционного  содержания предмета, 

связанная с правовыми аспектами военной службы, изучается в курсе учебного предмета 

«Обществознание».  

На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 часа в 8 классе.  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей 

школы.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в 

неделю.      

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к 

основной медицинской группе и занимаются по основной образовательной программе по 

предмету «Физическая культура». 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья 

относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 



 

410 
 

разрешается заниматься физической культурой по программе для  основной группы с учетом 

некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок ( в том числе 

временных). 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, 

относятся к специальной медицинской группе. Занятия для этой группы школьников 

отличаются от основной учебной программы объемом и структурой физической нагрузки, а 

также требованиями к уровню освоения учебного материала, и организуются в соответствии 

с письмами Министра образования и науки Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 

13-51- 263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой», от 30.05.2012 года № 

МД -538/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениям в состоянии 

здоровья». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  включает специальные 

и элективные учебные курсы, предметы, занятия, реализующие интересы и потребности 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,   использовано следующим 

образом: 

5 класс (2 часа): 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  учебного предмета 

обязательной части «математика»;  

-  0,5 часа на введение  курса по ОБЖ, обеспечивающего интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через курс «Основы религиозных культур 

народов России» в объеме 0,5 ч. в неделю.  

 6 класс (1 час): 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  учебного предмета 

обязательной части «Русский язык». 

7 класс (3 часа): 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  учебного предмета 

обязательной части «Русский язык»; 

-  1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  учебного 

предмета обязательной части «математика»; 

- 1 час на специально   учебный  курс  по литературе, обеспечивающий интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

8 класс (2 часа): 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  учебного предмета 

обязательной части «Русский язык»; 

1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  учебного предмета 

обязательной части «Татарский язык»; 

- 9 класс (1 час): 

- предпрофильная подготовка. 
В рамках предпрофильной подготовки реализуются элективные учебные курсы (пробные и 

ориентационные). Ориентационные элективные курсы необходимы для оказания помощи учащемуся 

в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; помощи ему увидеть 

многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы и 

соотнести их с реальными потребностями национального, регионального и местного рынка труда. 

Кроме того, подобные курсы должны помочь выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей 

профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. 



 

411 
 

Пробные элективные курсы создаются для того, чтобы ученик утвердился (или отказался) от 

сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, связанного с определенным типом и 

видом профессиональной деятельности. Данные курсы имеют два подвида: 

- предметно-ориентированные пробы, которые дают возможность апробировать разное 

предметное содержание с целью самоопределения; проверяют готовность и способность ученика 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; создают условия для подготовки к экзаменам 

по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего профиля); 

- профессиональные пробы, ориентированные на знакомство с различными типами и видами 

профессиональной деятельности, выход на которые имеют различные профили обучения. 

Профессиональные пробы планируется проводить на базе предприятий (организаций, учреждений) - 

социальных партнеров школы. 

Учебный план    составлен в расчете на весь учебный   период обучения. 

При проведении учебных занятий по  русскому языку, иностранному языку, 

технологии, информатике,   осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.  

Учебный план для инклюзивного обучения учащихся разрабатывается на основе УП 

ООО. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ освоение образовательной программы основного 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) вышеуказанной образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся 5-9 классов, проводимой в формах, определенных 

учебным планом и в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Школа при реализации УП ООО обеспечивает выполнение обязательных требований 

ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО. 

Итоговая оценка  результатов ООП ООО определяется по результатам промежуточной 

и государственной итоговой аттестации учащихся. 

Предусматривается ознакомление участников образовательных отношений с УП ООО. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации ООП ООО составляется МБОУ 

«Сармановская СОШ» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций. При составлении 

календарного учебного графика  учитывается четвертная система организации учебного 

года. 

Начало и окончание учебного года, четвертей может меняться в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации и Указа Президента Республики 

Татарстан, но с сохранением протяженности учебных недель и каникул.  

 

 

Календарный учебный график МБОУ «Сармановская СОШ»   

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Сармановская СОШ»:  
1) начало учебного года – 01.09.2015 г.; 

2) продолжительность учебного года:  

 в 1 классах – 33 недели; 

 во 2-8, 10-х классах – 35 недель; 

 в 9,11-х классах – 34 недели. 
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2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Начало учебного года:  01.09.2015  
 

Окончание учебного года:  25.05.2016 (для 1-х классов)  

25.05.2016 (для выпускных 9 и 11 классов)  

31.05.2016 (для 2-8, 10 классов)  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02.2016 г. по 21.02.2016 г.(7 дней) 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
Промежуточная аттестация во 2-11-ых классах проводится с 10.05.2016г. по 

27.05.2016г. 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

 план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

 Дата Продолжительность в 

днях Начала каникул Окончания каникул 

Осенние 02.11.2015г 08.11.2015г 7 

Зимние 28.12.2015г 10.01. 2016г 14 

Весенние  21.03.2016г 29.03. 2016г 9 
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обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

 на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 

от 1 до 2 часов,  

 на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

 В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 

8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации учащихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки учащихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия учащихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  
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 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-сетка внеурочной деятельности 
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Направле

ния 
внеурочн

ой 
деятельн

ости 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Наименова

ние курсов 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов Класс Учре

жден

ие, 
орган

изую

щие 
внеуроч

ную 
 

 

 

 

деятель

ность 

5 6 7 8 9 

О
б

щ
е
и

н
те

л
л

е
к
ту

а
л

ь
н

ы
е
 Учебно 

познавательна

я 
деятельность 

«Занимательн

ый русский 

язык» 

внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 ОО 
 

«Реальная 

математика» 
внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 ОО 

«Юный 

информатик» 

внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 ОО 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в
и

те
л

ь
н

о
е
 

 

Спортивно- 
оздоровительн

ая 
деятельность 

«Баскетбол, 

волейбол» 
Кружковая 

работа. 

Спортивные 

игры, 

соревнования  

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 ОО 

«Лыжная 

подготовка» 

Кружковая 

работа. 

Спортивные 

игры, 

соревнования 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 ДЮС

Ш 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Классные часы 1/35 1/35 1/35   ОО 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е
 

Шефская работа 

 

Помощь 

ветеранам 

труда, уход за 

памятниками 

 

 

 

Обелисками 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-полезный труд 

Субботники, 

уборки, 

дежурство по 

школе и 

столовой, уборка 

территории 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

 

1/34 

 

 

ОО 

Д
у

х
о

в
н

о

- н
р

а
в
с
тв

е
н

н
о

е
 

 

Краеведче

ская 
Деятельн. 

«Юный краевед» Внеурочная 

деятельность 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 ОО 

 

Проблемн

о-ценнос-е 

«Уроки 

нравственности» 

Классные часы    1/35 1/34 ОО 

О
б

щ
е
к
у

л
ь
ту

р
н

о

е
 

Досуго-развлекательная 

деятельность 

Общешкольные, 

кл. праздничные 

мероприятия 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 ОО 

Итого 1740 часов за 5 лет 10/ 

350 

10/ 

350 

10/ 

350 
10/ 

350 
10/ 

340 
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

МБОУ «Сармановская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 
Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. Описание 

кадровых условий образовательной организации, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н., реализовано в 

виде таблицы.  
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Должность Должностные обязанности Кол-во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/имеется

) 

 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования         к 

уровню квал-ции 

Фактический 

руководитель 

образователь

ной 

организации 

(директор)  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной организации  

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональн

ое образование, 

переподготовка 

по курсу 

«Менеджмент в 

образовании» 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности.  

0/3 Высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональн

ое образование  

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ.  

 

0/17 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессиональн

ое образование – 

16  чел., 

среднее 

профессиональн

ое образование – 

1 чел. 

   

педагог-

организатор  

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры учащихся, 

расширению социальной  

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность учащихся и 

взрослых  

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

 

высшее 

профессиональн

ое образование 
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библиотекарь обеспечивает доступ учащихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся  

0/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

средне-

специальное 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 

образования:  

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-

предметники;  

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. Эту 

задачу решают педагоги-предметники;  

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу решает в 

первую очередь тьютор;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и 

образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог;  

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, тьютор, социальный 

педагог.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 

учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда  

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права участия 

комиссии в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению директора, руководителей предметных объединений и с учетом 

мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных в критериях оценки качества.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП школы ежегодно обновляется график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 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
4
.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

                                                      
4
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации 

педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

График периодичности прохождения повышения квалификации и 

перспективный план аттестации педагогических работников. 
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1.   Антипова 

Гульгена 

Шарифзяновна  

КГПИ  1992 

Биология 

 

Учитель биологии  всш 2017 2016, первая 

  

2.  Акмал 

Регина  

Мусавировна  

БПУ – 2003 

БГПУ -2009 

Англ. язык 

Учитель 

 англ. языка 

 2016 2019, 

высшая 

3.  Валитова  

Лилия 

Исламовна 

ЕГПИ 

1999 Физика и 

математ. 

Учитель физики  1 2018 2019 

4.   Габдуллин 

Гулус 

Ахатович 

ЕГПИ 

Н/в 

 Преподава- 

тель - организатор 

ОБЖ 

 2016 2020 

5.   Гильфанова 

Рамиля 

Рафаэловна  

ЕГПУ 

2003, История и  

соц. педагогика 

 Учитель 

обществознания и 

истории 

1 2017 2019 

6.   Гильфанова 

Ильмира 

Шаукатовна 

ЕГПИ 

1986, Рус.яз. и 

литера-ра; 

Тат. язык и лит-

ра 

Учитель русского 

яз. и литературы 

  

всш 2018 2016 

7.  Закирова  

Наталья  

Ивановна  

ЕГПИ 

1997, 

Математика 

Учитель 

математики 

всш 2016 2018 

8.   Исмагилова 

Гульназ 

Талгатовна 

ЕГПИ 

1994, Рус.яз. и 

литера-ра; 

Тат. язык и лит-

 Учитель русского 

языка и 

литературы 

всш 2018 2017 
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ра 

9.  Калимуллин    

Данияр 

Дульфатович 

Альмет-й 

техникум 

физ.культуры - 

1988 

Учитель физ. 

культура 

всш 2016 2018 

10.  Латипова      

Ландыш 

Фоатовна 

НГПИ 

1996;  Нач.класс; 

Перепод- 

готовка - 2011 

Учитель 

технологии,  

1 2016 2018 

11.   
Мирзасалихов

а Альмира 

Ирековна 

 

ЕГПУ 

2009; Биология, 

Химия 

Перепод 

готовка - 2012 

Учитель 

химии 

   

12.  Мусина   

Эльмира 

Ильфатовна 

ЕГПИ 

1992, Математ. и 

физика 

Учитель 

математики 

1 2016 2019, 

высшая 

13.  Мухаметзянов

а Ильмира 

Махмутовна 

ЕГПИ 

1990; Нач.класс 

Перепод- 

готовка - 2010 

Учитель ИЗО 

  

1 2018 2020 

 

 

14.  Нуриахметов   

Айрат 

Рифович 

КГПИ 

1996, Физика и 

информа-тика 

 Учитель 

информатики 

 2018 2020, первая 

15.  Нургалиева   

Диляра  

Аухатовна 

НГПИ 

1997; Тат.яз и 

литература 

Рус.яз и 

литература 

Перепод 

готовка - 2010 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1 2016 2019, первая 

16.  Рамазанова   

Эльмира 

Тамерьяновна 

ДПИ-1991,  

Рус.яз. и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

всш 2016 2019 

17.  Рамазанова 

Раушания   

Наиловна 

ЕГПИ-1987, 

Рус. язык  и лит-

ра,  

Тат.язык и лит-

ра 

 Учитель  

тат.языка и 

литературы 

1 2018 2019 

18.  Рахимова   

Ландыш 

Радисовна 

Елабуж-е 

училище 

культуры, 

Хоровое 

дирижиров 

 ПДО  2016 2016 

19.  Салихзянова    

Зухра 

Сайфудиновна 

ДПИ-1983, 

Математика,  

Учитель 

математики 

 2017 2017, первая 

20.  Салихов   

Фарит  

Альфисович 

ЕГПУ 

2003, История и  

соц. педагог 

Учитель истории 1 2017 2018, 

высшая 

21.  Сафин    Фарит  КГПИ Учитель физ. всш 2018 2017 
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Газимович 1977, Физ. 

Культура 

культура 

22.  Сибгатуллина     

Гузалия 

Салимовна 

КГПИ 

1994, Англ.яз. и 

немец. язык 

Учитель 

англ.языка 

1 2018 2019 

23.  Таепов    

Алмаз  

Мансурович 

ЕГПИ 

1999; Физика и 

информа-тика  

Перепод- 

готовка – 2011 

Учитель 

технологии 

1 2016 2020 

24.  Файзуллина      

Зиля 

Муаммилевна 

КГПИ 

1992, Химия и 

биология 

Учитель биологии всш 2016 2017 

25.  Файзуллина    

Гузель  

Рафисовна 

НПК -  2013, 

Англ-й  язык 

Учитель 

англ.языка 

  2016 

26.  Хаматзянова    

Фануза 

Сагировна 

ЕГПИ-1992, 

Тат.язык и 

лит; рус.яз и 

литер. 

Учитель тат.языка 

и 

литературы 

всш 2016 2018 

27.  Ханнанова    

Гузель 

Закиевна 

ТГГПУ-2009, 

Анг.яз,  

тат.яз  и лит-ра 

Учитель 

англ.языка    

  

 2018 2020 

28.  Хатипова     

Гульназ 

Рафисовна 

КГПУ-2004, 

Тат.яз. и лит-ра 

Учитель тат.языка 

и 

литературы 

 2018 2016 

29.  Хуснутдинова   

Ляйсан 

Талгатовна 

НГПИ-1999, 

География и 

биология 

Учитель 

географии 

1 2016 2018 

 

 

График периодичности прохождения повышения квалификации и  

перспективный план аттестации руководящего состава. 
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1  Нуриахметов 

Айрат  

Рифович 

ЕГПИ, 1995 

Математика, 

физика 

Заместитель 

директора по 

информатиза

ции 

 2016 

 

2  Гатина 

 Гульназ 

Рафисовна 

НГПИ, 1991 

Нач.классы 

Заместитель 

директора по  

учебной 

работе 

ИЭУП, 2013,  

Введение в 

ФГОС 

второго 

поколения 

2015 

3 Антипова  

Гульгена 

Шарифзяновна  

КГПИ, 1992 

 Биология 

Заместитель 

директора по 

учебной 

 ИЭУП, 2013,  

Введение в 

ФГОС 

2017 
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работе второго 

поколения 

4 Хаматзянова 

Фануса  

Сагировна 

 Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

  

5 Гусманова  

Эльфира 

Зуфаровна 

ЕГПИ, 1997 

Татарский  и 

иностранный 

языки 

Директор 

 

КФУ, 2013, 

Менеджмент 

в 

образовании 

 

2017 

 

 

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности  

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО 

Мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые 

результаты, 

продукты 

Организация деятельности рабочей  

группы учителей, реализующих 

введение ФГОС ООО 

В течение года Зам.директора по 

УР  

Справки  

Разработка Основной 

образовательной программы ООО  

 

 

Август 2015 г Зам.директора, 

учителя,  

творч. группа 

ООП ООО МБОУ 

«Сармановская СОШ» 

Разработка рабочих программ по 

предметам в соответствии с 

требования ФГОС ООО, 

обсуждение на заседании ШМО 

Август-  
сентябрь  
 2015 г. 

Учителя, 
руководители 
ШМО 

Протоколы заседаний 

МО 

Экспертиза рабочих программ по 

учебным предметам для 5-х 

классов 

Август -

Сентябрь  

2015 г. 

Зам.директора по 

УР, 

 руковод. ШМО 

Справки 

Проведение входного 

контроля подготовки 

учащихся 5 классов по 

русскому языку и 

математике 

Сентябрь - 
октябрь 2015 г. 

Учителя 
математики и 
русского языка 

Аналитические 

справки с 

анализом 

результатов 

тестирования 

Классно-обобщающий контроль в 

5 классах с целью изучения 

адаптации учащихся при переходе 

в среднее звено 

Ноябрь 2015 г. Зам.директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

СправСправки по результатам 

контроля 

Изучение состояния преподавания 
предметов в 5-х классах 

В течение 2015- 

2016 уч.года (по 

плану ВШК) 

Зам.директора по 

УР 

Справки 

Проведение инструктивно- 

методических семинаров по 

внедрению ФГОС ООО педагогов- 

предметников, классных 

руководителей. 

1 раз в четверть Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УР 

Протоколы 

заседаний МО 

Педагогический совет 

«Деятельность  школы по 

внедрению ФГОС ООО: удачные 

моменты и корректировка» 

Март 2016 г. Руководители 

ШМО 

Материалы и  

решение 

педагогического 

совета 
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Организация работы с одаренными 

учащимися в проектной и 

исследовательской деятельности, 

участия в олимпиадах, конкурсах 

В течение года 

по плану 

работы с 

одаренными 

детьми 

Зам.директор

а по УВР  

Результаты участия 

Проведение серии открытых 

уроков учителями 

5-х классов в рамках системно-

деятельностного подхода 

По графику Руководители ШМО ОбсОбсуждение на 

открытом заседании 

МС 

Дни открытых внеклассных 

мероприятий. 

По графику Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР  

РеРешение МО классных 

руководителей 

Методический семинар 
«Педагогические технологии в 
рамках введения ФГОС». 

3 четверть 

2016 г.  

Руководители 

МО 

Обсуждени   рекомендаций на МО 

Организация участия 

педагогических 

работников в районных и 

республиканских  

мероприятиях, посвящѐнных 

вопросам введения 

ФГОС. 

В течение года Зам.директора по 

УР 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства учителей, 

сертификаты 

участников, 

дипломы 

Мониторинг здоровья 
обучающихся, участвующих в 
эксперименте 

В течение года Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Справка, 

корректировка 

программы формир. 

культуры здорового 

и безопас. образа 

жизни 

Обновление информации  на сайте 

школы о ходе введения ФГОС 
ООО. 

В течение года Зам.директора по 

информатизации  

Информация на 

сайте школы 

Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации  

по ФГОС педагогических 

работников школы. 

По графику Зам.директора по 
УВР  

Повышение 

квалификации 

учителей школы, 

удостоверения 

Мониторинг сформированности 

УУД учащихся 5-х классов на 

основе программы развития 

универсальных учебных действий. 

Май Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

Мониторинг внеучебной 

деятельности. 

В течение 

года (по 

плану ВШК) 

Зам.директора 

по ВР  

Справки, 

корректировка 

программы 

внеучебной 

деятельности Анализ   результатов образования 

в условиях реализации ФГОС 

ООО 

Май 2016 г. Зам.директора 

по УВР  

Анализ работы 

школы, материалы в 

самообследование 
Анализ удовлетворенности 

родителей обучающихся 

качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Май 2016 г. Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР  

Результаты 

анкетирования 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

предметных недель 

По плану 

школы 

Руководители 

ШМО 

Протоколы 

ШМО 

Реализация ФГОС на средней 

ступени образования: проблемы, 

поиски решения 

Апрель, 2016 г.  Зам. директора по 

УВР 

Совещания 

педагогического 

коллектива 

Организация самообразования 

педагогических работников по 

теме ФГОС ООО 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

пед.мастерства 

Заседания методических 

объединений учителей, классных 

руководителей по проблемам 

введения ФГОС. 

По плану 

методическ

ой работы 

Зам. директора по 

УВР  
Протоколы 

ШМО 
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 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относят: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс) 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 
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Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые  результаты 

Учащиеся 
5 класса 

Наблюдение за процессом адаптации 
учащихся 5 класса. 

в течение года Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Родители 

учащихся 

5 класса 

Психолого-педагогический лекторий 

«Адаптация в среднем звене школы» 5 

класс 

сентябрь Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления об 

ответственности и совместном 

решении с ребенком проблемных 

ситуаций (дать рекомендации). 

Родители и 

учителя 

5 класса 

Индивидуальное консультирование сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся 
5 класса 

Психолого-педагогическая диагностика 

уровня тревожности и мотивации 

учащихся 5-х классов 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 

5 классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено 

Учителя Педконсилиум по итогам адаптации 

учащихся 5 классов школы 
ноябрь Выработка стратегии и тактики 

в оказании помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации. 

Учащиеся 

5 класса 

Групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися 5 класса, показывающих 

высокий уровень тревожности 

в течение года Снижение тревожности у 

пятиклассников 

 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи: 

- выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов. 

- дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего. 

- просвещение  родителей  в  сфере  конструктивного  взаимодействия  с  детьми  в  

период профессионального самоопределения. 

-  

 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Учащиеся 
9 класса 

Элективный учебный курс по предпрофильной 

подготовке 

Знают способ самоопределения, 

умеют определять жизненные цели, 

ставить ближайшие ориентиры. 
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Родители 

8 класса 

«Ранняя профориентация. Как готовить детей 

к самоопределению» 8-е классы 

Информирование родителей о 

конструктивном взаимодействии с 

детьми в период проф. 

самоопределения. 

Учащиеся 
8 классов 

Диагностика профессиональных 
интересов учащихся 8 классов 

Выявление профессиональных 
интересов учащихся 8 классов 

чащиеся 9 
классов 

Психолого-педагогическая диагностика 

профессиональной направленности учащихся 9 

классов 

Выявление профессиональной 
направленности учащихся 

9 классов 

Учащиеся, 
родители 

8 и 9 классов 

Индивидуальные консультации по 

результатам профдиагностики учащихся 8 и 9 

классов 

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах проф. 

самоопределения подростков 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 
 
- Циклограмма психологического сопровождения одаренных детей: 

№ Формы и методы работы Ответственный 

1 
Разработка психолого-педагогического инструментария 

сопровождения одарѐнных детей 
Социальный педагог 

2 
Первичная диагностика с целью выявления одаренных 

детей 
Социальный педагог 

3 
Наблюдение за обучающимися во время и вне учебной 

деятельности 
Социальный педагог 

5 Изучение личностных особенностей учащихся Классный руководитель 

6 Исследование познавательной сферы Классный руководитель 

7 Исследование познавательной активности Классный руководитель 

8  Исследование уровня  адаптации Социальный педагог 

9 Способности моего ребенка Классный руководитель 

10 
Обработка и анализ результатов первичной 

диагностики 
Социальный педагог 

11 Консультации для одаренных детей Учителя-предметники 

12 
Консультации для родителей одаренных детей и 

педагогов 
Учителя-предметники 

13 

Семинар для учителей: «Организация процесса 

школьной адаптации и мотивации; дифференциация 

учения одаренных обучающихся 5  классов» 

ЗДУВР, социальный 

педагог 

14 
Сравнительный анализ результатов работы с 

одарѐнными детьми 
Социальный педагог 

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 
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бразовательного процесса. 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей. 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

- развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс 

 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Учащиеся 

7-8 классов 

Классные часы по профилактике 
употребления ПАВ и табакокурения 

Снизить вероятность употребления ПАВ 
и табакокурения. Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь 

Учащиеся 

6 класса 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта 

«Пути разрешения конфликта» 

Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая диагностика, 

просветительская работа (по запросу) 

Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать психоэмоциональную 

сферу, познавательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-педагогическая 

диагностика, занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской компетентности 

учащихся. 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся (научно – 

практические конференции лицейского 

и городского уровня) 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический лекторий: 

«Компьютер в жизни подростка. Друг 

или враг?» 

6-е классы 

Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации). 

«Природа конфликта. Как научить 

ребенка отстаивать свое мнение без 

конфронтации» 7-е классы 

Родительское собрание «Наши 
ошибки» 9-е классы. 

 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного чащегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления по возможности осуществляет за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к школе и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
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образования для детей с ОВЗ учтены расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом школы, 

устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. Диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется школой самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

школой; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного 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 правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы: общего собрания работников, педагогического 

совета, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП ООО школы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 
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Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей ООП ООО, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических 

работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 

Материально-техническое оснащение  учебных кабинетов 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта 

Перечень основного оборудования 

1 Кабинет русского языка и 

литературы 

- проектор; 

- МФУ; 

- магнитофон; 

- стереоколонки; 

- аудиозаписи; 

- ноутбук; 

- таблицы по русскому языку; 

- коллекция портретов, видеозаписей, 

картин 

2 Кабинет татарского языка и 

литературы 

- таблицы по татарскому языку; 

- портреты татарских писателей; 
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- магнитофон; 

- стереоколонки; 

- аудиозаписи; 

- ноутбук 

4 Кабинет английского языка 

 

- проектор; 

- магнитофон; 

- стереоколонки; 

- коллекция аудиозаписей; 

- ноутбук; 

- аудиозаписи 

5 Кабинет математики - интерактивная доска; 

- набор таблиц по математике: 

-тригонометрические фигуры 

-тригонометрическое неравенство 

-треугольники 

-многоугольники 

-векторы 

-стереометрия 

-функции и графики 

-уравнения; 

- набор гипсовых геометрических тел 

6 Кабинет информатики и ИКТ - мультимедийный проектор; 

- моноблоки (11 шт); 

- компьютеры 10 (шт); 

- ноутбук; 

- коллекция программного обеспечения;  

- принтер; 

-сканер; 

-вебкамера 

-графический планшет 

7 Кабинет физики - модуль токопотребляющего датчика МТД; 

- осцилографическая приставка; 

- счетчик Меркурий 200 1ф2т; 

- трубка Ньютона; 

- генератор звуковой частоты; 

- машина волновая; 

- набор датчиков (температуры, давления, 

давления, влажности, расстояния); 

- насос вакуумный; 

- осциллограф; 

-  таблицы по физике   

- прибор для изучения правила Ленца; 

- барометр-анероид; 

- динамометры демонстрационные 

8 Кабинет истории и обществознания 

 
- карты по истории; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиа материалы 

- плакаты и схемы по обществознанию 

9 Кабинет химии, биологии и 

географии 

- нотбук; 

- торс человека разборный;   

- скелет человека;  

- химические реактивы; 

- дефлегментатор; 

- приборы общего назначения (весы, 

нагревательные приборы, доска для сушки 

посуды); 
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- приборы демонстрационные (набор посуды, 

набор детали для монтажа установок, штативы); 

- модели (кристаллических решеток, строений 

неорганических веществ); 

- натуральные объекты, коллекция (аллюминий, 

каучук, волокна, пластмассы, топлива и др.); 

- реактивы; 

- модели (объемные, остеологические, 

рельефные, муляжи); 

- натуральные объекты (гербарии, 

микропреператы, коллекции); 

- приборы и присбособления (микроскопы) 

10 Кабинет обслуживающего труда - швейные машины (6 шт); 

- машина для обрезки и обработки краев 

деталей швейных изделий (2 шт); 

- электрическая плита; 

- кухонный набор кастрюль; 

- чайный сервис 

11 Кабинет технического труда - макет токарно-винторезного станка; 

- сверлильный станок; 

- фрейзерный станок; 

- электролобзик; 

- электрорубанок; 

- электродрель; 

- слесарный верстак; 

- столярный верстак; 

- комплект инструмент для слесарных работ; 

- комплект инструмент для столярный работ 

12 Кабинет ОБЖ - стенды по правилам дорожного движения и 

оказанию первой медицинской помощи; 

- макет АК 54 М 

13 Спортивный зал - снаряжение для игры в баскетбол и волейбол; 

- снаряжения для занятий по легкой атлетике; 

- снаряжение для занятий гимнастикой; 

- шахматы;  

- штанга; 

- секундомер; 

- гантели; 

- брусья; 

- шведская стенка;  

- турник навесной;  

- маты; 

- теннисный стол; 

- мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные 

 

Спортзал отремонтирован в 2013 г. Оборудованы  раздевалки. Имеется система  

громкого оповещения. 

 Имеется открытая спортивная площадка. 

Отремонтирован  пищеблок, оборудован всем необходимым оборудованием 

 

Электросушитель для рук Электрокипятильник  КНЭ-100-01 

Кухонный стеллаж СК- 1200/500 Полка для разделочных досок 

Мармит 1-х блюд ПМЭС 70Н Электроводонагреватель ЭВПС 15 

Мармит 2-х блюд ЭМК 70Н Ванна моечная  

 Островной вытяжной  зонт ЗВООК- Весы  DB-150Н 
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2220 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются Потребност

ь 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом учителя 
16/0 Требуется 

обновление 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом обучающихся 
16/0 - 

3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1/2 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными 

ресурсами) 

1/0 1 

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 4 - 

8 Помещения для питания столовая/ столовая - 

9 Спортивные залы 2/1 1 

10 Тренажѐрный зал, тир 2/2 - 

11 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 

12 Библиотеки с читальными залами 1/1 - 

13 Книгохранилище 1/1 - 

14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон 
2/1 1 

15 Административные и иные помещения, 

оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

4/4 - 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

1. Компоненты оснащения 
учебных предметных 
кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, Имеются, необходимо 

 компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства. 

пополнение 

интерактивными 

приставками 

Мебель Требует обновления 
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Выход в Интернет   для всех компьютеров 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, сборник 

локальных актов лицея:… 

имеются 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 
Требует 

обновления

ся Методическая литература для 

педагогов, подписная 

методическая продукция 

Требует обновлен 

Публикации работ педагогов в 
СМИ 

имеются - 

Публикации в СМИ о школе имеются 

Банк исследовательских работ 
учащихся 

Требует 

обновления 

Брошюровочная машина имеется 1 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

необходима корректировка, 

доработка 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 
Стеллажи для книг имеются  

Компьютеры имеются 2 

Ноутбук 1 

Учебный фонд 8732 экз. 

Художественная и программная 

литература 
11496 экз. 

Брошюр и журналов 18 экз. 

Научно-педагогической и 
методической литературы 

2843 экз. 

4. Компоненты оснащения 
спортивных залов 

Оборудование для занятий 
гимнастикой 

Требует 

пополнени

я Столы для настольного тенниса 1 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 
Беговая дорожка 200 м 1/1 

Волейбольная площадка 1/1 

Футбольная площадка 1/1 

 Баскетбольная площадка 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Полоса препятствий 1/1 

6. Компоненты оснащения 
тренажѐрного зала 

Тренажеры разного назначения  нет 

7. Компоненты оснащения 
серверной 

Компьютеры-сервера имеется 

Принтеры не имеется 

Стеллажи для хранения 
аппаратуры 

Не 

имеются 

8. Компоненты оснащения 
актового зала 

Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья имеются  
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Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители имеется 1 

Колонки имеются 2 

Микрофоны имеются 3 

Стойки под микрофоны имеются 2 

Микшерский пульт имеется 1 

Световые пушки Не имеются  

Комплект светомузыки Не имеются  

Зеркальный шар не имеется 

1 Компьютер имеется 1 

Принтер имеется 1 

Интернет - ресурс имеется 

Расходные материалы имеются, требуют 

постоянного пополнения 

11. Компоненты оснащения 

мастерской 

конструирования и 

моделирования одежды 

Столы для раскроя имеются 4 

Швейные эл. машины Имеются  6 

Оверлок имеется 2 

Утюг имеется 2 

Гладильная доска имеется 1 

Зеркало имеется 1 

Ножницы имеются 10 

Расходные материалы (иголки, 

нитки, декоративные булавки) 

имеются, требуют 

постоянного пополнения 

12. Компоненты оснащения 
мастерских 

Токарные станки по дереву 1 

Токарные станки по металлу 1 

Сверлильные станки 1 

Фрезерные станки 1 

Фуговальные станки 1 

Круглопильные станки 1 

Заточечные станки 1 

13. Компоненты оснащения Обеденные залы, Не имеются   

помещений для питания оснащенные мебелью  
Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

14. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам, 

имеется 

15. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения обуви. 

 частично 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
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личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 

в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Состояние информационного оснащения образовательного 

процесса  
№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Количество, 

ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе:  

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 21 

3. - в предметных кабинетах 19 

4. - в административных помещениях 6 
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5. - в библиотеке и медиацентре 2 

6. - мобильное автоматизированное рабочее место - 

7. - с доступом к Интернету да 

8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) нет 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 10 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 3 

11. МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода 5 

12. Копировальные аппараты - 

13. Мультимедийные проекторы 12 

14. Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами образовательного 
учреждения 

25 

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 
все 

16. Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного 

программного обеспечения (платформа Linux) 
нет 

17. Количество компьютеров, на которых подключена система контент- 

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся 

все 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) нет 

19. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, 
методический кабинет, библиотека и др.) 

15 

20. Ноутбуки 47 

21. Факсы 1 

22. Интерактивные доски 8 

23. Интерактивная система голосования VOTUM 0 

24. Графические планшеты 1 

25. Цифровые фотоаппараты 1 

26. Цифровые видеокамеры 1 

29. Цифровые микроскопы 0 

 

Обеспеченность обучающихся 5 классов учебниками – 100%. Учебники по новым в 

соответствии с ФГОС ООО предметам (география, биология, обществознание) приобретены на 

средства бюджета. Недостающие учебники приобретены за счет электронного оборота учебников. 

Остальные учебники имелись в библиотечном фонде школы. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 20/20  

II Программные инструменты 20/20  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

да  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

да  

V Компоненты на бумажных носителях   
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VI Компоненты на CD и DVD   

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

3.2.7. Сетевой – график (дорожная карта) 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования в МБОУ «Сармановская СОШ»  Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

№ п/п Мероприятие 

Сроки  

реализаци

и 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ООО 

1.1 

Создание 

координационного Совета  

по введению 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО  

2015 г 

Создание и определение 

функционала 

Координационного Совета  

по введению ФГОС ООО  

Директор 

школы 

1.2 

Создание рабочей группы 

по подготовке введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

2015 г 

 

Создание и определение 

функционала рабочей 

группы 

 Директор 

школы 

1.3 

Разработка и утверждение 

плана-графика 

мероприятий по 

подготовке и реализации 

направлений ФГОС 

основного общего 

образования 

2015 г. 

 

Система мероприятий, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО 

Директор 

школы 

Зам. 

директора по 

УВР 

  

1.4 

Определение 

необходимых изменений в 

способах и 

организационных 

механизмах контроля 

образовательного 

процесса и  оценки его 

результатов 

2015 г. 

Создание механизмов 

контроля образовательного 

процесса и  оценки его 

результатов  в соответствии 

с ФГОС ООО 

 Совет по 

введению 

ФГОС ООО 

1.5 

Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования 

2015г. 

Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП ООО 

ресурсного обеспечения 

Завхоз, 

Библиотекарь 

1.6 

Создание проекта 

образовательной 

программы (ООП ООО) 

2015г. Разработка (ООП ООО) 
Рабочая 

группа 

1.7 
Внесение изменений и 

дополнений в документы, 
2015г. 

Регистрация изменений и 

дополнений в Устав, 

Администрац

ия школы 
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регламентирующие 

деятельность школы в 

связи с подготовкой к 

введению ФГОС ООО.  

Разработка новых 

положений, принятие 

приказов, новых 

должностных инструкций 

педагогических 

работников, иных 

документов 

переработанная 

нормативно-правовая база 

1.8 

Организация курсовой 

подготовки  по проблеме 

введения ФГОС основного 

общего образования. 

Внутриорганизационное 

обучение по вопросам 

введения ФГОС ООО. 

 2015-

2016 

уч. гг 

Подготовка педагогических 

кадров к введению ФГОС 

ООО 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

1.9 

Рассмотрение вопросов 

подготовки и введения 

ФГОС ООО на  

педагогических советах, 

МО . 

 

Январь 

2015 г. 

Информирование 

педагогического коллектива 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

Директор 

школы, 

зам.директора 

по УВР 

1.10 

Проведение 

инструктивно-

методических совещаний 

и обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС для учителей  

основной школы, участие 

в  семинарах, вебинарах, 

организуемых  РЦ и 

РЦМО 

2015-

2016 

уч. гг 

Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

подготовки к введению 

ФГОС ООО 

Создание единого 

образовательного 

пространства реализации 

ФГОС ООО 

Зам. 

директора по  

УВР, 

руководители 

МО    

1.11 

Разработка и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации 

Август  

 2015 г. 
Учебный план 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

Проектирование части ООП 

ООО, формируемой 

участниками 

образовательного процесса 

(до 30% каждого 

структурного компонента 

ООП ООО) 

2015 г. 

Пояснительная записка, 

планируемые результаты 

освоения обучающимися 

ООП ООО, система оценки 

достижения планируемых 

результатов, Программа  

воспитания и социализация 

учащихся, программа 

развития УУД, программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов, 

программа коррекционной 

работы, учебный план ООО 

Координацио

нный  совет 

по введению 

ФГОС, 

рабочие 

группы 

 
Разработка  и утверждение 

программы воспитания и 
2015 г. 

Программа воспитания и 

социализации учащихся, 

Совет по 

введению  
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социализации учащихся включающая следующие 

направления: духовно-

нравственное развитие и 

воспитание, социализация и 

профессиональная 

ориентация, формирование 

экологической культуры, 

культуры экологического и 

безопасного образа жизни 

ФГОС, 

рабочая 

группа 

 

Разработка и утверждение 

рабочих программ 

учебных предметов 

Август 

2015 г. 

Рабочие программы 

учебных предметов 

Совет по 

введению 

ФГОС, 

рабочая 

группа 

1.12 

Разработка, утверждение 

модели внеурочной 

деятельности. 

Разработка сетевого 

взаимодействия с УДОД 

(другими социальными 

партнерами) 

2015 г. 
Модель внеурочной 

деятельности 

Совет по 

введению 

ФГОС, 

рабочие 

группы 

1.13 
Проведение экспертизы 

ООП ООО. 
2015 г. Экспертные заключения 

Зам. 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

1.14 

Утверждение  основной 

образовательной 

программы ООО 

август 

2015 
ООП ООО 

Совет по 

введению  

ФГОС 

1.15 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС 

Постоя

нно 

Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

Подготовки к введению 

ФГОС 

Совет по 

введению 

ФГОС, 

рабочие 

группы, 

социальный 

педагог 

2. Кадровое   обеспечение  внедрения ФГОС ООО 

2.1 

Подача заявки для 

прохождения 

персонифицированного 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Сентябрь 

2015 г. 

Подготовка 

педагогических  и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО 

Зам. директора 

по УВР 

2.2 

Обеспечение 

поэтапного повышения 

квалификации всех 

учителей основной 

школы и членов 

администрации ОУ по 

вопросам ФГОС ООО 

Согласно 

графику 

Подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО 

  

Зам. директора 

по УВР 

2.3 
Ознакомление с 

деятельностью 
Постоянно  

Обмен опытом с 

работниками 

Зам.директора 

по УВР 
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пилотных площадок   пилотных школ 

3.Финансовое  обеспечение введения ФГОС ООО 

3.1 

Внесение изменений в 

нормативно- правовые 

акты, определяющие 

(устанавливающие): 

оплату труда 

педагогических и 

руководящих 

работников; 

стимулирование труда; 

заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками в связи с 

изменениями условий 

труда 

2015 г. 

Создание нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

финансирование 

введения ФГОС 

Директор 

школы 

  

4. Материально-техническое  обеспечения внедрения ФГОС ООО 

4.1 

Обеспечение 

оснащѐнности школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

Постоянно 

Оснащенность 

школы в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО 

  

Директор 

школы 

Завхоз 

4.2 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации. 

Постоянно 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО 

с требованиями ФГОС 

ООО 

Директор 

школы 

Завхоз 

4.3. 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО. 

2015 г. 

Укомплектованность 

библиотеки ОУ по 

всем предметам 

учебного плана ООП 

ООО 

 Библиотекарь 

4.4 

Обеспечение доступа 

учителям, реализующим 

ФГОС ООО,  к 

электронным 

Постоянно 

Использование ЭОР 

при реализации ООП 

ООО 

Зам директора 

по 

информатизаци

и,  зам. 
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образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных. 

директора по 

УВР 

  

4.5 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательной 

деятельности процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

Ограничение доступа 

к информации, 

несовместимой с 

задачами обучения и 

воспитания 

  Зам.директора 

по 

информатизаци

и 

5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС ООО 

5.1 

Проведение диагностики 

готовности школы  к 

введению ФГОС ООО 

2015 г. 

Определения уровни 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

ООО  на основании 

заполнения карт 

самооценки 

Комиссия по 

введению 

ФГОС 

5.2 

Заключение договоров с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  с целью 

обеспечения организации 

внеурочной деятельности 

 

2015 г. 

Обеспечение 

вариативности  

внеучебной 

деятельности 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

5.3 

Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС ООО 

Обновлени

е 

постоянно 

 

Широкое 

информирование 

общественности (в 

том числе и 

педагогической) по 

вопросам перехода на 

ФГОС ООО 

Зам.директора 

по 

УВР, 

зам.директора 

по 

информатизац

ии  

 

5.4 

Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах подготовки 

к введению ФГОС ООО 

До 1 

сентября  

2015 г. 

Отражение в отчете 

по самообследованию 

хода подготовки к 

введению ФГОС ООО 

Комиссия по 

введению 

ФГОС, рабочие 

группы 

5.5 

Информирование 

общественности (всех 

участников 

образовательных 

отношений) о подготовке 

к введению и порядке 

перехода основной школы 

на новые ФГОС ООО 

Постоянно 

Информирование 

общественности (в 

том числе и 

педагогической) по 

вопросам перехода на 

ФГОС ООО 

Комиссия по 

введению 

ФГОС, рабочие 

группы 

5.6 

Проведение исследования 

учебных достижений 

учащихся. 

Согласно 

ВШК 
Подготовка учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

5.7 
Подготовка 

аналитического отчета о 

Согласно 

ВШК 
Подготовка учащихся 

Зам. директора 

по УВР 
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промежуточных 

результатах перехода на 

ФГОС 
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Паспорт  программы 

 

Наименование 

Программы 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФК ГОС – 2004)  МБОУ «Сармановская СОШ» (далее 

- ООП) 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация школы, методсовет школы 

Адресность 

программы 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ 

«Сармановская СОШ» Сармановского муниципального района  РТ, 

учащимся и их  родителям. Возраст:12 -16 лет (6-9 класс). 

Фундаментальное 

ядро знаний 

Определено авторскими программами систем учебников, которые 

входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеют гриф «Рекомендовано МО 

и Н РФ» и «Соответствует ФК ГОС». 

Цель ООП 

Реализация целей обучения, воспитания и развития детей. 

Создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе 

внедрения компетентностного подхода в образовательном и 

воспитательном процессе. 

Основные задачи 

ООП основного 

общего образования 

Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям: 

 развивать самостоятельность мышления, способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-

личностные особенности учащегося; 

 создать творческую атмосферу в ОО путем организации 

системы, элективных курсов, кружков, спортивных 

секций; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к 

учебной деятельности. 

Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических объединений; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование 

технологии и  

 методик диагностики качества образования; 

 организовать публикацию творческих и научных работ 

педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию 

информационных технологий в образовательном 

процессе. 

Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на 

основе интеграции; 

 развивать дифференциацию обучения, технологию 
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проблемного обучения; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, 

формирующие ключевые компетенции. 

Формировать физически здоровую личность: 

 не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

 организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей 

учащегося; 

 реализовать программы «Здоровье», «Одаренные дети»; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, 

сохраняющие физическое, психическое и социальное 

здоровье обучающихся. 

Сроки реализации 5 лет 

 

Структура ООП 

I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка (определение образовательной 

программы; нормативные основы  разработки ООП ООО, 

специфические  основания отбора содержания образования; цели 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

ФКГОС к результатам освоения учащимися ООП ООО; принципы и 

подходы к формированию ООП ООО; нормативный срок освоения 

ООП ООО; общая характеристика ООП ООО) 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускника 

1.3. Модель выпускника 

1.4. Система контроля  освоения ООП ООО 

II. Содержательный раздел 

3.1 Программа  воспитания и социализации учащихся 

III. Организационный раздел. 

2.1.Учебный план основного общего образования, формы 

промежуточной аттестации 

2.2 Календарный учебный график 

2.3 Система условий реализации ООП ООО 
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I.  Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

(далее ООП ООО) МБОУ «Сармановская СОШ» Сармановского муниципального 

района РТ  
 
1.1.  Пояснительная записка 

Образовательная программа  - это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа МБОУ  «Сармановская СОШ» строится на основе 

правовых актов: 

 Международная «Конвенция о правах ребенка»; 

 Конституция РФ; 

  Закон Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», РТ «Об образовании»; 

 приказ МО и Н РФ  от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Устав МБОУ «Сармановская СОШ». 

 

Цели образовательной программы: создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе. 

 Задачи образовательной программы: 

 обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося; 

 создать творческую атмосферу в ОО путем организации системы, элективных 

учебных курсов, кружков, спортивных секций; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 
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 совершенствовать работу методических объединений; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и  

 методик диагностики качества образования; 

 организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. 

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

 развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

 Формировать физически здоровую личность: 

 не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

 организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей учащегося; 

 реализовать программы «Здоровье», «Одаренные дети»; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Образовательная программа строится с учетом принципов: 

-дифференциации и индивидуализации обучения; 

-демократизации управления; 

-гуманизации образовательного процессе; 

-принцип преемственности  в содержании и в структуре; 

- принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

-принцип приоритетности творческой, исследовательской  деятельности в урочной и 

внеурочной  работе; 

- принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне  образовательных областей; 

- принцип взаимосвязи обязательных предметов, элективных курсов; 

- принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного 

процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия 

для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению учащимися с 

различными возможностями федеральных и региональных стандартов. 

  

Общая характеристика ООП ООО 

ООП ООО - это внутренний образовательный стандарт, который способствует 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

        Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

       Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

     В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты 

образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация ОО, 

представители родительской общественности, обучающиеся. 
Программа выстроена с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 
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Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление 

старших школьников происходит через обретение практического мышления, то единицей организации 

содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 Познавательная деятельность 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

 Рефлексивная деятельность. 

1.2  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

1.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК   

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать 

- основные единицы языка и их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- смысл понятий речь устная и письменная; диалог, монолог; ситуация речевого 

общения; функциональные стили языка; текст, его функционально-смысловые типы; 

- основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического строя 

русского языка в сопоставлении с родным; 

уметь 
- объяснять роль русского языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

- различать разговорную и книжную речь, научный, публицистический, официально-

деловой, разговорный стили, язык художественной литературы; 

- опознавать основные единицы языка, проводить их анализ; 

- определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип, а также стиль 

текста; анализировать его структуру и языковые особенности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- владеть русским языком на уровне, необходимом и достаточном для официального и 

неофициального общения в социальной, культурной, бытовой и учебной сферах; 

- владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным 

предметам, пользоваться словарями разного типа, справочной литературой; 

- понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе: речь диктора 

радио, телевидения, официального лица; 

- читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя 

ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения;  

- пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный); 

- создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому 

типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения; 

- осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, конспект; 

- вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-

дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

- соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные 

нормы русского литературного языка; соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения 

правильности, находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка учащегося.  

1.2.2. Литература 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
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гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравствен-ном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским  

В школах с родным (нерусским) языком обучения учебный предмет «Литература», 

реализуя общие цели, способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличной от родной по своей образно-эстетической системе;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 

родной, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным 

произведениям литератур народов России;  

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литератур, 

находить в них сходные темы, проблемы, идеи; выявлять национально обусловленные 

различия; 

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 

которых русский язык не является родным; 

- воспитание уважения к русской литературе и культуре. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК   

КОММУНИКАТИВНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Овладение видами речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Понимание устной речи, передача ее в сжатом и развернутом виде. 

Выявление основной информации, последовательное ее изложение. Понимание и оценка 

особенностей текстов разных типов, стилей. Понимание языка средств массовой 

информации. 

Чтение. Овладение разными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое 

чтение), приемами работы с учебной книгой и другими источниками.  

Говорение. Создание устных диалогических и монологических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуациями общения.  

Письмо. Создание письменных текстов разных стилей и жанров. Передача (подробно, сжато, 

выборочно) содержания прослушанного или прочитанного текста. 

Речь 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая, разговорная и книжная.  

Стили речи: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный. Язык 

художественной литературы. 
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Различение устной и письменной форм речи, разговорной и книжной, диалога и монолога. 

Использование языковых средств в соответствии с целями общения, особенностями 

ситуации. 

Текст как продукт речевой деятельности 

Тема текста, основная мысль, план. Структура текста. Функционально-смысловые типы 

текста: описание, повествование, рассуждение.  

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект. Создание текстов, 

различных по типу, стилю, жанру.  

Культура речи 

Понятие о литературном языке и его нормах.  

Овладение нормами русского литературного языка.  

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения. Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Осознание роли и места русского языка в современном мире, в жизни современного 

общества, государства. 

Система языка 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение – единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. Средства оформления 

предложений: интонация, логическое ударение, порядок слов. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения, 

способы их выражения.  

Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные предложения. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение, вводные слова и конструкции. 

Предложения бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные. Сложные предложения 

с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи.  

Текст. Средства связи предложений текста. Смысловые части текста, средства связи между 

ними. 

Соблюдение норм построения словосочетания, простого и сложного предложения, текста. 

Орфография. Пунктуация 

Соотношение звука и буквы. Правописание гласных и согласных, правописание Ь и Ъ. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Перенос слов. Орфографические словари. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. Знаки 

препинания при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Русский речевой этикет, его особенности в сопоставлении с речевым этикетом родного 

народа. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе, объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей.  

Овладение нормами русского речевого этикета. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 

произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для 

построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе 

основной школы усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные 

произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, 

вводятся произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы и 

сохраняет за учеником право выбора. 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в школе 

с родным (нерусским) языком обучения совпадают с критериями, предложенными для 

русской школы. Однако в школе с родным (нерусским) языком обучения учащиеся 

обращаются к материалу иноязычной русской литературы, изучаемой параллельно с родной, 

т.е. литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это вносит 

специфику в изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико-литературных 

сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой – возникает 

необходимость представить в стандарте элементы сопоставления русской и родной 

литературы. Более слабое, по сравнению с русскими учащимися, владение русским языком 

вызывает необходимость некоторого сокращения числа предлагаемых для изучения 

литературных произведений. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской 

школе, обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) 

необходимость представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой 

информацией, чтобы ввести нерусских учащихся в контекст менее знакомой для них русской 

культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить своеобразие быта, традиций, 

обычаев русских людей, особенности русского национального характера, духовные основы 

неродной для учащихся русской культуры; г) стремление представить те произведения 

русских писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, быт, 

обычаи, культура населяющих ее народов, контакты русских с представителями других 

народов России, стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях 

и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в национальной школе является также 

вынужденная необходимость изучать большие по объему произведения во фрагментах. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении), а также 3 произведения разных жанров. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
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М.В. Ломоносов 

Г.Р. Державин 

Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем стремленьи…», а также 2 произведения 

по выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

В школе с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века изучается обзорно с 

чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные сцены). 

И.А. Гончаров  

Статья «Мильон терзаний»5 (фрагменты). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «К» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее 

утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также 3 

стихотворения по выбору. 

 «Повести Белкина» (одна из повестей по выбору). 

Романы:  «Капитанская дочка» (в школе с родным (нерусским) языком обучения оба романа 

изучаются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

фрагменты). 

В.Г. Белинский 

Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт», «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», а также 3 стихотворения по выбору. 

 «Мцыри».  

Роман «Герой нашего времени» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – повесть 

«Бэла»). 

А.В. Кольцов 

3 стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Комедия «Ревизор» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные сцены). 

Поэма «Мертвые души» (I том) (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные 

главы). 

А.Н. Островский по выбору 1 пьесса 

Повесть «Ася»*.  

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Весенние воды», «Умом Россию не понять…», а также 3 стихотворения по 

выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения «Это утро, радость эта…», «Учись у них  у дуба, у березы…», а также 3 

стихотворения по выбору. 
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А.К. Толстой 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения 1произведения по выбору. 

Н.С. Лесков 

Ф.М. Достоевский 

Повести: «Бедные люди» или «Белые ночи». 

М. Горький 

Повесть «Детство» (фрагменты).  

«Песня о Соколе», а также 1 рассказ по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», 

а также 3 стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», а также 3 стихотворения 

по выбору. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», «Отговорила роща 

золотая…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «…Мне голос был. Он звал утешно…», «Мужество», «Родная земля», а 

также 3 стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – фрагменты). 

М.М. Зощенко 

1 рассказ по выбору 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты). 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, 

Е.А.Евтушенко, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков,В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, 

Б.Ш.Окуджава, В.Г.Распутин, Н.М.РубцовА.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, 

В.Т.Шаламов,В.М.Шукшин. 

4 произведения по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Мѐге 

Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр» (1 произведение по выбору во 

фрагментах)**. 

Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 произведение по выбору). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Данте 

 «Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты) или «Гамлет» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты). 

2 сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты). 

И.-В. Гете 
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«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер  

1 произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон 

1 произведение по выбору. 

П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, Р.Киплинг, 

А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, Ш.Перро, Дж.Родари, Дж.Свифт, 

А.Сент-Экзю-пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен, Г.Уэллс. 

2 произведения по выбору. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовной жизни человека.  

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, еѐ 

гражданский и патриотический пафос, еѐ гуманизм. Национальная самобытность русской 

литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и 

зло, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Народное представление о героическом. Коллективность 

творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре 

народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и 

нравственных идеалов на развитие литературы 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианско-православные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи 

Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как 

литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» 

человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы ―человек и 

природа‖. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, 

отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской литературы. 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

других литературах народов России. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. Вопрос о самоценности личности у романтиков. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический 

пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  
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Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-

индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ русской 

женщины. Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей к 

проблеме народа.Реализм в русской литературе и других литературах народов России, 

многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей.Литература о глубокой, 

таинственной связи человека и природы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв.Эпоха революционных 

потрясений и еѐ отражение в русской и других литературах народов России. Традиции и 

новаторство. Русская литература советского времени. Проблема героя. Личность и 

государство. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее 

судьбы. Судьба человека в годы военных испытаний, ее отражение в русской и других 

литературах народов России, раскрытие лучших черт национального характера. Утверждение 

нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских народных характеров. Тема детства в русской и других литературах народов России. 

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигрантов. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное 

своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями 

исторической и духовной жизни каждого народа. Различные религиозно-духовные корни 

литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, 

русской и других литератур народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, его способность 

противостоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость человеческой 

личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Бунтарские порывы людей и их 

воплощение в литературе. Проблема выбора жизненного идеала и жизненного пути. Высокое 

звучание темы любви как одной из высших ценностей человеческого бытия в европейской, 

американской и восточной литературе. Идеал и действительность. Романтизм и реализм в 

зарубежной литературе. Человек, природа и общество. Тема детства в зарубежной 

литературе.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира и юмор, 

фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной действительности в 

литературных произведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой, система образов.  
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Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

Литературная критика. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные 

понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. 

Дополнительными понятиями являются: 

Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

Общее и национально-специфическое в литературе. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение художественного текста. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

Анализ и интерпретация произведения. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений 

(только для учащихся школ с русским (родным) языком обучения). 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, 

специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литератур на основе общности тематики, 

проблематики и жанра, выявление национально обусловленных различий. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 
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- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения); 

в школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученики 

должны  уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения родной и русской литератур, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литератур; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

- ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 

обладающие высокой эстетической ценностью. 

 

1.2.3.ТАТАР ТЕЛЕННЭН УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМЕНҼ, ЭШ ОСТАЛЫГЫНА 

ҺҼМ КҤНЕКМҼЛҼРЕНҼ ТАЛҼПЛҼР 

Гомуми тҿп һҽм урта белем бирҥмҽктҽбенең 5-9 нчы сыйныфларында  ана теле 

предметын ҿйрҽтҥ тел берҽмлеклҽрен таный, аңлый һҽм анализлый белҥ кҥнекмҽлҽре белҽн 

бергҽ, сҿйлҽм культурасын ҥстерҥне, тҿрле типтагы һҽм жанрдагы мҽгълҥматны 

ҥзлҽштерҥне, аларны, сҿйлҽм ситуациясенҽ һҽм тҿренҽ карап, дҿрес, тҿгҽл итеп башкаларга 

җиткерҽ алуны, татар теленең ҽдҽби һҽм сҿйлҽм ҽдҽбе нормаларын кҥз алдында тота.  

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр: 

- татар теленең татар халкы ҿчен тҿп милли-мҽдҽни кыйммҽт булуын, ана телендҽ шҽхеснең 

ҽхлакый, рухи  һҽм иҗади яктан формалашудагы ролен аңлау; 

- туган телгҽ мҽхҽббҽт һҽм аның белҽн горурлану хислҽре тҽрбиялҽҥ, туган телне саклау һҽм 

ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ эшлҽргҽ телҽк, омтылыш уяту; 

- туган телдҽ аралашу, ҥз фикереңне һҽм хислҽреңне тҿгҽл, анык, кҥпьяклы итеп белдерҥ 

ҿчен кирҽкле булган сҥзлек составын һҽм грамматик, стилистик чараларны белҥ; 

- аралашу тҿренҽ һҽм ситуациясенҽ бҽйле сҿйлҽмне куллана һҽм ҥзара бҽйли белҥ; 

- иптҽшлҽренең сҿйлҽменҽ игътибар итҥ, ҥзеңнең сҿйлҽмеңҽ кҥзҽтеп бҽя бирҥ,  хаталарны 

тҿзҽтҥ, бҽхҽстҽ катнашу, тҿрле дҽлиллҽр кулланып, тема буенча фикер алышу. 

Предметны ҥзлҽштерҥ барышында ирешкҽн нҽтиҗҽлҽр:  

- сҿйлҽмиятнең барлык тҿрлҽрен (тыңлау, аңлау, уку, язу) ҥзлҽштерҥ: язма һҽм сҿйлҽм 

теленҽ караган мҽгълҥматның темасын, тҿп һҽм ҿстҽмҽ фикерен аңлау; тҿрле стильгҽ һҽм 

жанрга караган текстларны дҿрес уку һҽм аңлау; тҿрле чыганаклардан мҽгълҥмат туплый 

белҥ; сҥзлеклҽрдҽн һҽм электрон чаралардан дҿрес файдалана белҥ; аерым бер темага 

караган материалны туплый, анализлый, эшкҽртҽ һҽм ҥзгҽртҽ белҥ;  

- татар теленең тҿп функциялҽрен, татар теленең башка тҿрки теллҽр арасында тоткан 

урынын, телнең мҽдҽният, җҽмгыять белҽн тыгыз бҽйлҽнешен  аңлау; 
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- туган тел турындагы фҽнни белемнҽрнең нигезен булдыру, тел катламнарының, 

ярусларының ҥзара бҽйлҽнешен һҽм мҿнҽсҽбҽтен  аңлау;  

- тел белеменең тҿп тҿшенчҽлҽрен ҥзлҽштерҥ, аның тармаклары турында мҽгълҥмат 

булдыру; тел һҽм сҿйлҽм, сҿйлҽм тҿрлҽре, аралашу ситуациялҽре; сҿйлҽм теле, 

функциональ стильлҽр, матур ҽдҽбият теле; текст һҽм аның тҿрлҽре; телнең тҿп 

берҽмлеклҽре, аларның аермалы билгелҽрен, сҿйлҽмдҽ кулланылу ҥзенчҽлеклҽрен белҥ; 

- телнең тҿп стилистик чараларын, телнең ҽдҽби нормаларын, сҿйлҽм ҽдҽбе нормаларын 

белҥ, аларны сҿйлҽмдҽ дҿрес кулланырга ҿйрҽнҥ;  

- тел һҽм сҿйлҽм берҽмлеклҽрен аера һҽм анализлый белҥ; тел һҽм стилистик чараларның 

кулланылышына бҽйле рҽвештҽ сҿйлҽм тҿрлҽрен аера һҽм чагыштыра белҥ;  

- телнең сҽнгати чараларын аеру, аларның эстетик функциялҽрен белҥ. 

 

5-9 нчы сыйныфларда татар телен укытуның  предметара нҽтиҗҽлҽре: 

- татар теленең башка фҽннҽрне ҿйрҽнҥ һҽм белем алу чарасы икҽнен аңлау; 

- татар телен ҽдҽбият белҽн бҽйлҽп, тел чараларының матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрендҽгетҽэсир 

кҿчен, сҽнгатьлелеген булдыруда ролен ачыклау; чор ҽдҽбиятына хас тел-сурҽтлҽҥ 

чараларының ҥзенчҽлеклҽрен ачу; 

- телне ҽдҽбият белҽн бҽйлҽп, укыган яки тыңлаган ҽсҽрнең эчтҽлеген, планын, 

конспектын, резюмесын логик эзлекле итеп язарга, сҿйлҽргҽ ҿйрҽтҥ;  

- телне мҽдҽният белҽн бҽйлҽп, татар теленең байлыгына һҽм матурлыгына хҿрмҽт, 

зҽвык тҽрбиялҽҥ; 

- татар телен рус теле белҽн бҽйлҽп, теллҽр һҽм халыклар арасындагы уртак хҽзинҽ – 

рухи кыйммҽтлҽргҽ ихтирам, башка миллҽт вҽкиллҽренҽ карата тҥземле–ихтирамлы 

мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽҥ; теллҽрнең ҥзара багланыш-мҿнҽсҽбҽтлҽрен, шул мҿнҽсҽбҽтлҽр 

нҽтиҗҽсендҽ уртак тҿшенчҽлҽр һҽм тел берҽмлеклҽре барлыкка килҥне аңлату; 

- рус һҽм чит теллҽр, ҽдҽбиятлар белҽн бҽйлҽп, татар теленең милли-мҽдҽни 

ҥзенчҽлеклҽрен ҿйрҽтҥ, алган белемнҽрне тҿрле тел кҥренешлҽрен аңлатуда куллану; 

- телне тарих, җҽмгыять белеме фҽннҽре белҽн бҽйлҽп, дҿнья, кешелек җҽмгыяте, аның 

ҥсеше турында кҥзаллау формалаштыру, җҽмгыять ҥсешенең телгҽ турыдан-туры 

мҿнҽсҽбҽте булуын җиткерҥ;  

- татар теле дҽреслҽрендҽ алган белем һҽм кҥнекмҽлҽрне телнең кеше һҽм җҽмгыять 

тормышында тоткан урынын аңларга ярдҽм итҥ;сҿйлҽмне дҿрес куллана, бҽяли 

белергҽ, ҥз фикереңнең уңай һҽм тискҽре якларын аңларга, камиллҽштерергҽ  ҿйрҽтҥ; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең теле белҽн эшлҽгҽндҽ, татар теле – бҽйлҽҥче чараларга бик бай тел, 

шул чаралар системасын, алар белдергҽн мҽгънҽлҽрне нҽтиҗҽлерҽк ҥзлҽштерҥ 

максатыннан, стиль мҿмкинлеклҽрен дҽ исҽпкҽ алып, фикерне тҿгҽл бирердҽй сҥзтезмҽ 

һҽм җҿмлҽлҽрне телебез хҽзинҽсеннҽн сайлап ала белҥ 

 

Татар теленнҽн  программаның тҿп эчтҽлеге 

Сҿйлҽм. 

Тел һҽм сҿйлҽм. Сҿйлҽмиятнең тҿрлҽре (сҿйлҽҥ, тыңлау, язу, уку). Сҿйлҽмнең тҿрлҽре 

(сҿйлҽмҽ, язма, диологик сҿйлҽм, монологик сҿйлҽм).Сҿйлҽм тҿрлҽре һҽм аларның 

ҥзенчҽлеклҽре: язма сҿйлҽм, фикерне, хҽбҽрне, укылган текст эчтҽлеген орфография 

кагыйдҽлҽренҽ нигезлҽнеп, грамматик дҿрес язу. Диалогик һҽм монологик сҿйлҽм 

кҥнекмҽлҽрен гамҽли ҥзлҽштерҥ, аерым темалар буенча ҽңгҽмҽ кору.  

Кулланылышы ягыннан сҿйлҽм тҿрлҽре, аларның ҥзенчҽлеклҽре: кҿнкҥреш аралашу 

теле, фҽнни аралашу теле, иҗтимагый-сҽяси аралашу теле, рҽсми аралашу теле.  

Сҿйлҽм ситуациясе, аның тҿп компонентлары: адресат һҽм адресант, сҿйлҽм шартлары, 

шҽхси аралашу, рҽсми аралашу, алдан ҽзерлҽнгҽн сҿйлҽм, ҽзерлексез сҿйлҽм ҥзенчҽлеклҽре. 

Сҿйлҽм шартларына бҽйле тел берҽмлеклҽренең кулланылышы. Сҿйлҽм нормалары: фонетик, 

лексик, морфологик һҽм синтаксик нормалар.  

 Сҿйлҽм эшчҽнлеге буларак текст.  Сҿйлҽмҽ һҽм язма текстлар.Текстның мҽгънҽви 
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һҽм композицион бҿтенлеге. Текстның темасы, тҿп мҽгънҽсе. Текстның ваграк кисҽклҽргҽ 

бҥленеше. Текстның микротемасы. Сҿйлҽмнең мҽгънҽви тҿрлҽре: тасвирлау, бҽян итҥ, фикер 

йҿртҥ. Текст структурасы. Текстның композицион, жанр тҿрлелеге. Текстка анализ ясау: 

темасын ачыклау, тҿп фикерне билгелҽҥ, стилен билгелҽҥ.  

Телнең кулланылыш ягыннан тҿрлҽре: кҿнкҥреш сҿйлҽм теле, матур ҽдҽбият теле, 

функциональ стильлҽр: фҽнни стиль, публицистик стиль, рҽсми эш кҽгазьлҽре стиле, хҽзерге 

электрон чаралар теле. Фҽнни стиль тҿрлҽре: реферат, чыгыш, доклад, мҽкалҽ, бҽялҽмҽ. 

Публицистик стиль тҿрлҽре: чыгыш, интервью, очерк, мҽкалҽ. Рҽсми эш кҽгазьлҽре стиле 

тҿрлҽре: ышанычнамҽ, гариза, резюме, портфолио. Сҿйлҽм теле тҿрлҽре: хикҽя, ҽңгҽмҽ, 

бҽхҽс.  

Тел системасы 

Татар теле турында гомуми мҽгълҥмат.  

Телнең аралашу чарасы булуы. Телнең тҿп функциялҽре. Туган телнең һҽрбер халык 

тормышында һҽм кешене шҽхес итеп формалаштырудагы роле. 

Кардҽш һҽм кардҽш булмаган теллҽр. Татарлар яши торган тҿбҽклҽр.  

Телнең кеше тормышында һҽм җҽмгыятьтҽ тоткан урыны.  

Фонетика һҽм орфоэпия. 

Фонетика һҽм орфоэпия турында гомуми тҿшенчҽ. Сҿйлҽм органнары, аларның 

авазларны ясауда катнашуы. Аваз. Фонема. Татар телендҽ сузык авазлар, аларның саны. 

Сузык авазларны тҿркемлҽҥ. Татар телендҽ сузык авазлар ҿлкҽсендҽге ҥзгҽрешлҽр. 

Сингармонизм законы, аның тҿрлҽре. Татар телендҽ сузыклар кыскару кҥренеше. Дифтонглар 

турында тҿшенчҽ. Татар телендҽ тартык авазлар, аларның саны. Тартык авазларны тҿркемлҽҥ. 

Тартык авазлар ҿлкҽсендҽге ҥзгҽрешлҽр. Тартык авазларның охшашлануы. Аның тҿрлҽре. 

Татар һҽм рус теллҽрендҽ сузык авазлар һҽм тартык авазлар. 

Татар телендҽ басым. Татар теленең ҥз сҥзлҽрендҽ һҽм алынма сҥзлҽрдҽ басым 

сакланмау очраклары. Интонация белҽн эшлҽҥ. 

 Ҽдҽби тел нормалары. Орфоэпик нормалар турында тҿшенчҽ. Орфоэпик сҥзлек.  

Фонетик анализ ясау. 

Графика 

Графика һҽм орфография турында гомуми мҽгълҥмат. Татар алфавиты.  

Орфография. Сузык аваз хҽрефлҽренең дҿрес язылышы. Тартык аваз хҽрефлҽренең 

дҿрес язылышы. Икешҽр аваз кушылмасын белдергҽн хҽрефлҽрнең дҿрес язылышы. ъ һҽм ь 

хҽрефлҽренең дҿрес язылышы.  

Орфографик сҥзлек. Телнең орфографик нормалары. 

Морфемика (сҥз тҿзелеше) һҽм ясалышы 

Сҥз тҿзелеше һҽм ясалышы турында гомуми мҽгълҥмат. Сҥзнең мҽгънҽле кисҽклҽре. 

Тамыр һҽм кушымча. Тамырдаш сҥзлҽр. Кушымчалар ярдҽмендҽ яңа сҥзлҽр ясалу. Аларның 

сҥз тҿркемнҽрен ясаудагы роле.  

Кушымчалар, аларның тҿрлҽре: сҥз ясагыч кушымчалар, мҿнҽсҽбҽт белдерҥче 

кушымчалар. Тамыр һҽм ясалма нигез. 

Татар телендҽ сҥз ясалыш ысуллары. Татар телендҽ тамыр сҥзлҽр. Ясалма сҥзлҽр. 

Кушма сҥзлҽр, аларның тҿрлҽре: саф кушма, тезмҽ һҽм парлы сҥзлҽр. 

Татар һҽм рус теллҽрендҽге сҥз тҿзелешенең тҿп аермалы яклары.Этимология турында 

тҿшенчҽ. 

Сҥзлҽрне сҥз ясалышы һҽм тҿзелеше ягыннан анализлау. 

Лексикология һҽм фразеология. 

Сҥз – телнең тҿп берҽмлеге. Сҥзнең лексик мҽгънҽсе. Бер һҽм кҥп мҽгънҽле сҥзлҽр. 

Туры һҽм кҥчерелмҽ мҽгънҽлҽр. Антонимнар. Синонимнар. Паронимнар. Омонимнар һҽм 

аларның тҿрлҽре. 

 Тҿрки-татар сҥзлҽре һҽм алынма сҥзлҽр.  
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Татар теленең сҥзлек составы: искергҽн сҥзлҽр, тарихи сҥзлҽр һҽм неологизмнар, 

аларның тҿрлҽре. Диалекталь лексика, һҿнҽрчелек лексикасы, терминологик лексика, жаргон  

сҥзлҽр.  

Фразеологик ҽйтелмҽлҽр, аларны мҽгънҽсе. Фразеологизмнарның сҿйлҽмдҽ 

кулланылыш ҥзенчҽлеклҽре.  

Татар теленең тҿп сҥзлеклҽре, аларны куллана белҥ. 

Татар теленең тҿп  лексик нормалары. Лексик анализ ясау. 

 Морфология 

Сҥз тҿркемнҽренең лексик-грамматик тҿрлҽре. Сҥз тҿркемнҽренең классификациясе. 

Сҥз тҿркемнҽренең ҥзара мҿнҽсҽбҽте. Мҿстҽкыйль сҥз тҿркемнҽре, ярдҽмлек сҥз тҿркемнҽре, 

модаль сҥз тҿркемнҽре. Аларның семантик, морфологик һҽм синтаксик ҥзенчҽлеклҽре. 

Сҥз тҿркемнҽренең ясалышы, семантикасы, кулланылыш ҥзенчҽлеклҽре. 

Телнең тҿп морфологик нормалары.  

Морфологик анализ ясау. 

Синтаксис  

Синтаксис буенча гомуми мҽгълҥмат. Сҥзтезмҽ һҽм җҿмлҽ. Җҿмлҽдҽ сҥзлҽр 

бҽйлҽнеше. Тезҥле һҽм ияртҥле бҽйлҽнешлҽр.  

Җҿмлҽ турында тҿшенчҽ. Җҿмлҽ кисҽклҽре. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽр. 

Җҿмлҽдҽ сҥз тҽртибе.  

Гади җҿмлҽ тҿрлҽре. Җыйнак һҽм җҽенке гади җҿмлҽ. Тулы һҽм ким җҿмлҽ. Сҿйлҽмдҽ 

бер составлы җҿмлҽлҽрнең кулланылыш ҥзенчҽлеклҽре.  

Раслау һҽм инкарь җҿмлҽ турында гомуми тҿшенчҽ.  

Туры һҽм кыек сҿйлҽм. Диалог, аның язылышы, тыныш билгелҽре.  

Кушма җҿмлҽ турында тҿшенчҽ. Кушма җҿмлҽ тҿрлҽре. Тезмҽ кушма җҿмлҽ. 

Теркҽгечле һҽм теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. 

Иярченле кушма җҿмлҽ турында тҿшенчҽ. Татар һҽм рус теллҽрендҽ иярченле кушма 

җҿмлҽнең тҿзелеше. Синтетик иярченле кушма җҿмлҽ, аның бҽйлҽҥче чаралары, тыныш 

билгелҽре. Аналитик иярченле кушма җҿмлҽ, аның бҽйлҽҥче чаралары, тыныш билгелҽре. 

Иярчен җҿмлҽ һҽм аның тҿрлҽре. Катлаулы кушма җҿмлҽлҽр. 

Текст синтаксисы турында гомуми тҿшенчҽ. 

Телнең тҿп синтаксик нормалары.  

Синтаксик анализ ясау. 

Сҿйлҽм культурасы  

Язма тел һҽм сҿйлҽмҽ тел тҿшенчҽлҽре. Сҿйлҽмдҽ синонимнарны, антонимнар һ.б. тел 

чараларын дҿрес куллану. Ҽдҽби телне, сҿйлҽм культурасын ҥстерҥдҽ һҽм стильне 

камиллҽштерҥдҽ синтаксик синонимнарның роле. 

Сҿйлҽм культурасы тҿшенчҽсе. Ҽдҽби сҿйлҽмгҽ куелган талҽплҽр турында гомуми 

мҽгълҥмат. Сҿйлҽмдҽ лексик чараларның (синонимнар, антонимнар, калькалар, 

фразеологизмнар, мҽкаль һҽм ҽйтемнҽр) кулланылыш мҿмкинлеклҽре.  

Пунктуация. 
 Татар телендҽ тыныш билгелҽре. Ия  белҽн хҽбҽр арасына сызык кую очраклары. Хҽл, 

аныклагыч, эндҽш һҽм кереш сҥзлҽр янында тыныш билгелҽре. Тиңдҽш кисҽклҽр янында 

тыныш билгелҽре. 

Диалог, аның язылышы, тыныш билгелҽре. Туры сҿйлҽм янында тыныш билгелҽре.  

Кушма җҿмлҽ янында тыныш билгелҽре.  

Тел һҽм мҽдҽният 

Татар сҿйлҽм ҽдҽбе. Аралашуның тҿренҽ бҽйле сҿйлҽм ҽдҽбен куллану. 

Сҥздҽ, текстта милли-мҽдҽни мҽгънҽгҽ ия берҽмлеклҽрне таба һҽм аңлатмалы, 

этимологик, фразеологик һ.б. сҥзлеклҽр ярдҽмендҽ мҽгънҽлҽрен аңлату.  

 

1.2.4. ТАТАР ЭДЭБИЯТЫННАН УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМЕНҼ, ЭШ 

ОСТАЛЫГЫНА ҺҼМ КҤНЕКМҼЛҼРЕНҼ ТАЛҼПЛҼР 
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Татар ҽдҽбияты предметын ҥзлҽштерҥ нҽтиҗҽсендҽ укучы: 

-             сҥз сҽнгатенең образлы табигатен; 

- милли ҽдҽбиятның иң билгеле язучыларыннан Г.Тукайның, Г.Камалның, 

Г.Ибраһимовның, Ф.Ҽмирханның, Г.Исхакыйның, М.Җҽлилнең, Ҽ.Еникинең 

тормыш юлы һҽм иҗатының тҿп фактларын;  

- ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген; 

- сҥз сҽнгатенең образлы асылын; 

- тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽрне  

белергҽ; 

- ҽдҽби ҽсҽр эчтҽлеген кабатлап, аерым ҿлешлҽрен яттан сҿйлҽҥ; 

- ҽдҽби ҽсҽрне ҽдҽбият теориясеннҽн мҽгълҥматлар файдаланып анализлау; 

- ҽдҽби ҽсҽрнең аерым якларын элементларын җентеклҽп тикшерҥ һҽм 

нҽтиҗҽлҽр чыгару; 

- ҽдҽби ҽсҽрнең тҿр һҽм жанрын билгелҽҥ; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽрне, аларның геройларын чагыштыру; 

- геройларга характеристика бирҥ, автор позициясен ачыклау; 

- сҽнгатьле уку; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽр хакында тҿрле характердагы иҗади эшлҽр башкару 

кҥнекмҽлҽрен ҥзлҽштергҽн булырга тиеш. 

 

Укучыларның уку барышында алган белем-кҥнекмҽлҽрен бҽялҽп бару укыту 

процессының мҿһим ҿлешен тҽшкил итҽ, аның ҽһҽмияте, максаты укучыларның белемнҽрен 

даими кҥзҽтеп, бҽялҽп бару белҽн билгелҽнҽ.  

Уку кҥнекмҽлҽрен тикшерҥ ҿчен биремнҽр:ҽдҽби текстны аңлап, дҿрес, йҿгерек һҽм 

сҽнгатьле уку,  ҽдҽби ҽйтелеш нормаларын саклап, дҿрес интонация һҽм басым белҽн уку, 

текстның тҿп мҽгънҽсен, эчтҽлеген аңлап, эчтҽн уку һҽм кирҽкле информацияне табу һ.б.  

Сҿйлҽм кҥнекмҽлҽрен бҽялҽҥ ҿчен биремнҽр: ҽсҽрнең эчтҽлеген бҽян итҥ яки тҽкъдим 

ителгҽн аерым ҿзеклҽрен яттан сҿйлҽҥ, ҽсҽрнең геройлары, вакыйгалары турында текст тҿзеп, 

хикҽялҽп сҿйлҽҥ, бирелгҽн темага хикҽя тҿзеп сҿйлҽҥ, язучының биографиясе, язучы иҗаты 

хакында сҿйлҽҥ, ҽсҽргҽ карата ҥз мҿнҽсҽбҽтен җиткерҥ, автор текстына нигезлҽнгҽн 

монологик сҿйлҽм ҽзерлҽҥ, аерым ҽсҽрлҽр, ҽдиплҽр, ҽдҽби кҥренешлҽр һ.б. хакында сҿйлҽшҥ. 

Язу (язма сҿйлҽм культурасын) кҥнекмҽлҽрен бҽялҽҥ ҿчен биремнҽр:ҽдҽби ҽсҽр 

буенча куелган сорауларга язмача җавап ҽзерлҽҥ, ҽсҽргҽ мҿстҽкыйль бҽялҽмҽ, сочинение 

элементлары белҽн изложение, сочинение һҽм ҽсҽргҽ яки билгеле бер темага  мҿнҽсҽбҽтле 

хикҽялҽр һ.б. язу.  

Анализ кҥнекмҽлҽрен һҽм теоретик белемнҽрне бҽялҽҥ ҿчен биремнҽр: ҽсҽрнең тҿр 

һҽм жанр ҥзенчҽлеклҽрен табу, геройларга, образлар системасына бҽя бирҥ, автор һҽм 

хикҽялҽҥченең вазифасын ачыклый алу, образларның мҽгънҽлҽрен табу, стиль, тел-сурҽтлҽҥ 

чараларын табу һҽм тексттагы функциясен билгелҽҥ, сюжет барышын тикшерҥ, сюжет 

элементларын табу, тема-проблема, идеяне билгелҽҥ, ҽдҽби ҽсҽрдҽге вакыйгаларны һҽм 

геройларны чагыштыру һ.б. 

Ҽлеге бирем тҿрлҽреннҽн тыш, укучыларның белем, кҥнекмҽлҽрен тикшерҥ 

максатыннан тестлар, тест тибындагы биремнҽр куллану да уңышлы санала. Тестларның 

уңайлылыгы аларны тикшерҥ эшен тиз, тҿгҽл оештырырга, дҿрес һҽм дҿрес булмаган 

җавапларны чагыштырырга мҿмкинлек бирҽ, моннан тыш, укучыга татар ҽдҽбиятыннан 

бердҽм дҽҥлҽт (республика) имтиханына ҽзерлҽнҥ барышында да ярдҽм итҽ ала.  

 

 

ҼДҼБИЯТ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЭЧТҼЛЕГЕ 

Урта сыйныфларда ҽдҽбият укыту ҽдҽби мирасның иң камил ҽсҽрлҽре, аерым 

язучылар иҗаты белҽн укып танышу һҽм аларны ҿйрҽнҥ, тикшерҥ–анализлау һҽм нҽтиҗҽлҽр 

ясауга, бҽялҽҥгҽ йҿз тота.  Укучыларда язучыларның тормышы, иҗаты турында (биографик), 
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ҽдҽбият тарихы, аның тҿрле этаплары, аерым чорлар ҽдҽбиятының йҿзен билгелҽгҽн ҽсҽрлҽр, 

язучылар турында ҿстҽмҽ, ҽдҽби ҽсҽрне, иҗатны тирҽнтен анализлау ҿчен кирҽк булган 

ҿстҽмҽ теоретик, ҽдҽби ҽсҽрне чор белҽн бҽйлҽп характерлаучы,  чорның сыйфатларын, тҿп 

кыйммҽтлҽрен табу ҿчен кирҽкле мҽгълҥматларның туплануы мҿһим. 

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятының аерым чорлары ҥзара бҽйлҽнешле ҿйрҽнелҽ 

башлый, аерым фольклор ҥрнҽклҽре, аларга анализ аша поэтик-фҽлсҽфи йҿклҽмҽне, эчке, 

субъектив мҽгънҽне табу кҥнекмҽлҽре формалаштырыла – болар ҽдҽби иҗатка карата 

кҥзаллау булдыруда катнаша. Ҽдҽби ҥрнҽклҽр белҽн танышу эше ҿч тҿрдҽ алып барыла: 

аерым ҽдҽби ҽсҽрлҽр уку һҽм анализлау, аерым берлҽре укып фикер алышу, кайберлҽре 

сыйныфтан тыш уку ҿчен тҽкъдим ителҽ. Ҽмма һҽр очракта да алда куелган критерий һҽм 

талҽплҽр истҽ тотыла. 

Ҽдҽбият тарихы 

Әдәбият тарихын ҿйрҽнҥ халык авыз иҗатыннан башлана. 

 Халык авыз иҗаты 

Халыкның милли, рухи мҽдҽният хҽзинҽсе буларак халык авыз иҗаты. Фольклор 

ҽсҽрлҽренең ҥзенчҽлекле сыйфатлары, аларда гомумкешелек кыйммҽтлҽренең зур урын 

тотуы. Халык авыз иҗатында образлар бирелеше. Фольклорда дҿнья сурҽте: каһарманлык, 

яхшылык һҽм явызлык, яшҽеш һҽм кеше, кеше һҽм табигать хакында кҥзаллаулар. 

Халык иҗатының язма ҽдҽбият ҥсешенҽ, ҽдҽби телгҽ зур йогынты ясавы. 

Фольклорның тҿп жанрлары. Ҽкиятлҽр, жанрлык сыйфатлары, жанр тҿрлҽре. Җыр жанрына 

хас сыйфатлар. Җырларны тҿркемлҽҥ. Татар халык җырларына хас ҥзенчҽлеклҽр. Кҿй һҽм 

сҥз. Кыска жанрлар: табышмаклар, мҽзҽклҽр, мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр. Бҽетлҽр. Риваятьлҽр 

һҽм легендалар, аларга хас ҥзенчҽлеклҽр. Мифлар. Мифларның килеп чыгышы хакындагы 

карашлар. Мифларны тҿркемлҽҥ. Татар халык мифлары. Дастан жанрына хас сыйфатлар.  

Халык авыз иҗаты поэтикасы (фантастик яки мифологик сюжет һҽм детальлҽрдҽге 

чынбарлыкка охшату; сурҽтлҽҥ чаралары буларак кабатлау, каршылык, чиктҽн тыш арттыру, 

кечерҽйтҥ, чагыштыру һ.б.). Татар халык авыз иҗатының башка халыклар фольклоры белҽн 

аваздашлыгы һҽм аермалы яклары. 

Ҽдҽбиятның барлыкка килҥе, татар ҽдҽбиятының фольклор һҽм ислам мифологиясе 

белҽн бҽйлҽнешлҽре. Фольклор жанрларының ҽдҽбиятка кҥчҥе. 

Борынгы, урта гасырлар һҽм  XIX гасыр татар ҽдҽбияты 

Борынгы һҽм урта гасырлар татар ҽдҽбиятының шҽрык ҽдҽбиятына йҿз тотып ҥсҥ-

ҥзгҽрҥе, ислам идеологиясенҽ, фҽлсҽфҽсенҽ нигезлҽнҥе. Тотрыклы мотивлар: гадел идарҽче, 

мҽрхҽмҽтлелек, игелекле исем–ат, ҽхлаклылык, камил инсан һ.б.Урта гасырлар ҽдҽбиятында 

романтик мотивлар. Ҥгет–нҽсыйхҽтчелек. 

Татарларда мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте. Аңлы-белемле, мҽгърифҽтле шҽхес 

концепциясе, аның бирелеш ҥзенчҽлеклҽре. Сҥз сҽнгатендҽ яңа тҿр һҽм жанрларның 

аерымлануы. Бу чор ҽдҽбиятында тҿп тема һҽм мотивлар буларак аң-белем, мҽгърифҽт, ҽхлак, 

тҽрбия. Татар миллҽтенең уянырга, ҥсҽргҽ тиешлеге, хатын-кыз язмышы, алдынгы, бигрҽк тҽ 

рус мҽдҽниятенҽ йҿз тоту кебек мҽсьҽлҽлҽрнең кҿнҥзҽктҽ торуы. Ҽсҽрлҽрдҽ тҿп конфликт 

буларак искелек һҽм яңалык кҿрҽше. 

XX йҿз — ХХI йҿз башы татар ҽдҽбияты 

ХХ гасыр башында сҥз сҽнгатенең шҽрык һҽм рус-Европа ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни 

казанышларын ҥзлҽштерҥе. Миллҽт проблемасының ҥзҽккҽ куелуы, язучыларның ҽхлакый, 

фҽлсҽфи һҽм ҽдҽби–эстетик эзлҽнҥлҽре, тҽҗрибҽлҽр. Яңа тип геройлар мҽйданга чыгу.  

1920-1930 елларда ҽдҽбиятның каршылыклы ҥсеше. Традициялҽрне дҽвам итҥче 

ҽсҽрлҽр. Яңа тормыш тҿзҥ хакында сҿйлҽҥче ҽсҽрлҽр. Бҿек Ватан сугышы, аның ҽдҽбиятка 

тҽэсире. Тҿп тема-проблемалар. Ҽдип һҽм җҽмгыять мҿнҽсҽбҽте.  

ХХ гасырның икенче яртысында татар ҽдҽбиятының милли нигезлҽргҽ кайтуы. Шушы 

чорда яңа жанрларның, тема-мотивлар, ҽдҽби формаларның аваз салуы. Ҽдҽбиятның 

яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр формаларына, темаларга мҿрҽҗҽгать итҥ, 
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ҽдҽби герой мҽсьҽлҽсендҽ эзлҽнҥлҽр. Азатлык, шҽхес иреге, фикер хҿрлеге мҽсьҽлҽлҽренең 

куелышы.  

ХХ-ХХI гасыр чигендҽ татар ҽдҽбиятының тагын бер тапкыр ҥзгҽрҥе, яңа дулкын 

булып кҥтҽрелҥе. Совет һҽм постсовет заманына тҽнкыйди бҽя биргҽн, шҽхес һҽм җҽмгыять 

каршылыгы ноктасыннан, ил тарихындагы олы этапларның сурҽтен тудырган ҽсҽрлҽр язылу. 

Психологик башлангычның алга чыгуы аша шҽхес тормышы, эчке дҿньясының тарихи–

иҗтимагый чынбарлыктан ҿстен булуын раслау.  

Дҿнья ҽдҽбиятының барышы. Татар, рус һҽм чит ил ҽдҽбиятлары арасында кҥптҿрле 

бҽйлҽнешлҽр. Мҽңгелек темалар һҽм образлар. 

 

Ҽдҽбият теориясе 

Ҽдҽби тҿр һҽм жанрлар. Эпос, лирика һҽм драма тҿрлҽре. Жанр. «Жанр хҽтере».Эпик 

жанрлар: роман, повесть, хикҽя. Лирик жанрлар: пейзаж лирикасы, гражданлык лирикасы, 

кҥңел лирикасы, фҽлсҽфи лирика. Шҽркый жанрлар системасы. Драма жанрлары: комедия, 

трагедия, драма. Лиро-эпик жанрлар: сюжетлы шигырь, мҽсҽл, баллада, нҽсер, поэма. Тҿрара 

формалар: сҽяхҽтнамҽ. 

 Сҽнгать тҿре буларак ҽдҽбият. Ҽдҽбиятның башка сҽнгать тҿрлҽре арасында урыны. 

Сҥз сҽнгатендҽ  тормыш моделен тҿзҥ ҥзенчҽлеклҽре. Тормышны һҽм кешенең бай рухи 

дҿньясын танып–белҥ чарасы буларак ҽдҽбият. Аның ҽхлакый һҽм эстетик яктан кешегҽ 

йогынтысы.  

Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, символ, деталь, аллегория. Кеше образлары: тҿп 

герой, ярдҽмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар. Персонаж, характер, тип. 

Лирик герой, хикҽялҽҥче, лирик ―мин‖, автор образы, автор позициясе.  Табигать образы, 

ҽйбер образы, мифологик образ, фантастик образ, архетип. 

Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Эчтҽлек: вакыйга, кҥренеш, яшерен эчтҽлек, 

контекст.Конфликт, сюжет, сюжет элементлары. Композиция: тышкы һҽм эчке корылыш. 

Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья. Пейзаж, портрет. 

Психологизм. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ урын һҽм вакыт, хронотоп. Текст: эпиграф, багышлау, кҿчле 

позиция. 

Ҽдҽби иҗат. Сҽнгати алымнар һҽм стиль. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, 

каршы кую, ҥткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция). Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, 

фонетик чаралар һҽм троплар). Ҽдҽби сҿйлҽм: хикҽялҽҥ, сҿйлҽшҥ (диалог), сҿйлҽҥ (монолог). 

Лирик чигенешлҽр. Тезмҽ һҽм чҽчмҽ сҿйлҽм ҥзенчҽлеклҽре. Ритм һҽм рифма, тезмҽ, строфа. 

Шигырь тҿзелеше. Кҿлке: юмор, сатира, сарказм, шарж. Язучы стиле: кҿлке, тҽнкыйди, 

фаҗигале, экзистенциаль, публицистик һ.б. башлангычлар.  

Ҽдҽбият тарихы. Традициялҽр, яңачалык. Дини ҽдҽбият, дҿньяви ҽдҽбият.  

Ҽдҽби барыш. Ҽдҽби процесс (барыш); чор ҽдҽбияты. 

 

Кҥнекмҽлҽр формалаштыру 

Укучыга билгеле бер кҥлҽмдҽ белем бирҥ белҽн янҽшҽ, аларны ныгыту, кҥнекмҽ 

дҽрҽҗҽсендҽ беркетҥ кирҽк була. Ҽдҽбият шикелле белемнҽр анализлау-тикшерҥ барышында 

ҥзлҽштерелҽ торган предмет ҿчен бу аерата мҿһим. Кҥнекмҽлҽр булдыру эшчҽнлеге 

тҥбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ ҥстерелҽ һҽм бҽялҽнҽ: 

- рецептив эшчҽнлек: ҽдҽби текстны укый һҽм эчтҽлеген кабатлап сҿйли, аңлата алу, 

шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан сҿйлҽҥ; сайлап алып (яки тҽкъдим 

ителгҽн) язучының тормыш юлы, иҗаты турында сҿйлҽҥ; фольклор ҽсҽрлҽренең жанрын һҽм 

аларга хас ҥзенчҽлеклҽрне тану, ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен, жанрын билгелҽҥ һҽм фикерне 

исбатлау. 

- репродуктив эшчҽнлек: ҽдҽби ҽсҽрнең сюжетын, анда сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларны, 

характерларны аңлатып бирҽ, бҽяли алу; тҿрле мҽгълҥмат чыганаклары (сҥзлеклҽр, 

белешмҽлҽр, энциклопедиялҽр, электрон чаралар) белҽн максатчан эшли белҥ; вакытлы 

матбугат материалларына мҿрҽҗҽгать итҽ алу. 
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- иҗади эшчҽнлек: тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади, сҽнгатьлеукый 

белҥ; укыганны телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; рольлҽргҽ кереп кабатлап бирҥ; план тҿзҥ һҽм 

ҽсҽрлҽр турында бҽялҽмҽ язу, сочинение  элементлары белҽн изложение  язу; ҽдҽби ҽсҽрлҽр 

буенча һҽм тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешлҽргҽ нигезлҽнеп сочинение 

язу. 

- эзлҽнҥ эшчҽнлеге: проблемалы сорауларга мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап таба белҥ; 

ҽдҽби ҽсҽргҽ, аның ҿлешлҽренҽ, язучы иҗатына карата аңлатмалар, бҽя бирҥ. 

- тикшеренҥ эшчҽнлеге: ҽдҽби ҽсҽрне сюжет–композиция, образлар бирелеше, тел–

стиль ягыннан анализлау; тулы текстны анализлау; тҿрле ҽсҽрлҽрнең проблемаларын яки 

темаларын чагыштыру, ҥзенчҽлеклҽрен билгелҽҥ; ҽсҽрлҽрне ҥзара чагыштыру, уртак һҽм 

аермалы якларны таба белҥ;язучыларның иҗатларын, ҽсҽрлҽрен чагыштырып уртак һҽм 

аермалы якларын аңлата, бҽяли белҥ.  

 

1.2.5.Иностранный язык. 

 

Изучение иностранного языка в основной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у 

школьников умений выходить из положения при дефиците языковых средств  при 

получении и передаче информации; 

- языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

        Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной 

тематики: 
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1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 

диалог этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, отказать, согласиться; 

диалог-расспрос: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие; 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину; 

диалог-обмен мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

Овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра 

текста.  

При этом формируются следующие умения: 
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выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

При этом формируются следующие умения: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

адаптированных текстах разных жанров.  

При этом формируются следующие умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки;  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  предполагает 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
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интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; знание основных способов словообразования: 

аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных 

и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).  

Это предполагает знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям  в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
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- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, 

ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж; 

в области аудирования 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

- ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

- использовать двуязычный словарь;  

- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 
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1.2.6. Математика 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 
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алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и 

ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Зависимость междувеличинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 
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ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на 

n равных частей. 

Правильные многогранники. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые 

и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная 

теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида 

и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 
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уметь 
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
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- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
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- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

1.2.7. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и 

обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 

информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 
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Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 

истории):  

запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки 

устной речи); 

музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру 

датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
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Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 

деятельность в различных предметных областях. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. 

Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 
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- назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий; 

уметь 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

1.2.8. История 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
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- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, 

толерантному отношению к представителям других народов и стран. 

 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в истории. Историческая 

карта. История Отечества – часть всемирной истории. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система. Лига наций. 

Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

«Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы. Вторая мировая 

война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д.Руз-вельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических 

блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-х – 

начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход к 

информационному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. 

Мир в начале XXI в. 

Становление современной картины мира. Основные течения в художественной культуре 

(реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена 

крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движения 

второй половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-

японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный подъем. 
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Россия в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 

1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в культурной 

жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. 

Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. 

Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х 

гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 

1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис 

советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение 

межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. 

Оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и 

техники. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе.  

Родной край (в ХХ вв.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать 

- основные виды исторических источников; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
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уметь 
- работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории 

с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории); 

- работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, 

содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать 

свидетельства разных источников);  

- работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий); 

- описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений);  

- анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий);  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и 

настоящего; 

- анализировать причины текущих событий в России и мире; 

- высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

- использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1.2.9. Обществознание 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное 

восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  
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овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах 

жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых 

отношениях. 

  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие 

человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, общение, 

познание). Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Половозрастные роли в современном обществе. 

Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное поведение. Пути достижения 

взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Война и 

мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. 

Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и 

реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 

Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Производство, производительность труда и факторы, 

влияющие на производительность труда. Основные формы организации производства. Малое 

предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица 

как социальное явление. Профсоюз.  
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Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Международная 

торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 

между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как 

социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее развитие в 

современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. Роль политики в 

жизни общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой информации. Базы 

правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права 

собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в 

области образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Пределы допустимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. 

Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысления представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

- опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

- опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения 

отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные 

оценочные суждения; 

- опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;  

- опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

- опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в 

моделируемых учебных задачах; 
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- опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных 

проектах в школе, микрорайоне, городе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен 

знать 

- основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с 

другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной  

деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

(экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые 

и моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь 
характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные 

сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы 

ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; 

понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их 

разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», 

«демократия»; формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной 

культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в 

современном обществе; виды органов государства; порядок взаимоотношения 

государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, 

ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность 

труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые 

формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические 

меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути 

разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; 

особенности развития демократии в современном мире; опасность политического 

экстремизма; возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни 

общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты 

прав и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере 

гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена 

и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной 

экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; 

органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; 

политические партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, 

регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; 

виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции 

судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы 

торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, 

малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной 

платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда, 

доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, 
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индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием 

обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

- для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации; 

- в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

1.2.10.Физика 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний иумений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Относительность движения.  Путь. Скорость. Ускорение. Движение 

по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. 

Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 

Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 

энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Механические колебания и волны. Звук. 
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Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн. 

Объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 

импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном иравноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза, силы трения от силы нормального давления, 

условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов  в повседневной 

жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра, гидравлической машины, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи. Объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учетатеплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный 

электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах 

и газах. Полупроводниковые приборы, Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  
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Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция.Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия магнитов, действия магнитного 

поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, 

отражения, преломления и дисперсии света. Объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля 

на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, 

угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра, динамика и микрофона, очков, фотоаппарата, 

проекционного аппарата. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасноговоздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки 

его безопасности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 
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смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение 

изученных физических законов; 
проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

1.2.11. Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоениеважнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, а 

также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 
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МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, химической 

посудой и простейшим оборудованием. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 

элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических реакций. 

Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению энергии. 

Понятие о скорости химических реакций. 

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей и 

кислот.  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородосодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

[поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топлива и 

сырья. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, 

фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению 

приобретенных товаров. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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В результате изучения химии ученик должен 

знать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 
называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ;  

определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

1.2.12.Биология 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного организма, 

биологические эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
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формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения 

в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

практической деятельности людей.Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охраны. 

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 

гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 
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Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса 

и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение 

норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, 

жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезонными 

изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ 

и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 
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особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

человека; 

уметь 

находить: 

в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

объяснять: 

роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности;  

взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 

в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, 

приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов 

в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
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проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

1.2.13. География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

формирования географических регионов в соответствии с природными и социально-

экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; 

об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

овладение умениямиориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии ; 

воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; 

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 

готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 

задач. 

 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Наблюдения за объектами 

гидросферы. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Стихийные явления в 

гидросфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на гидросферу. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение 

элементов погоды. Наблюдение за погодой. Чтение климатических и синоптических карт для 

характеристики погоды и климата. Стихийные явления в атмосфере: их характеристика и 

правила обеспечения безопасности людей. Адаптация человека к разным климатическим 

условиям. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу; сохранение качества 

воздушной среды. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных; 

изучение особенностей их распространения. Определение взаимосвязей биосферы с другими 

геосферами. Сравнение различных приспособлений живых организмов к среде обитания. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. Сохранение 

растительного и животного мира Земли.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия образования почв. 

Определение типов почв. Выявление взаимосвязей растительности и почв. Наблюдение за 

изменением почвенного покрова. Характеристика использования и охраны почв. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 
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хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на географическую оболочку. Территориальные комплексы: 

природные, природно-хозяйственные. Техногенные изменения природных комплексов. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

океанов:строение рельефа дна; проявление зональности, система поверхностных течений, 

органический мир. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 

современных религий. Географические различия в плотности населения. Материальная и 

духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с 

окружающей средой.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Южной Америки, 

Антарктиды, Северной Америки, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Сохранение природы для 

поддержания благоприятной среды обитания человека. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Современная политическая карта. Многообразие стран, их основные типы. Краткая 

географическая характеристика стран различных типов. Столицы и крупные города. 

Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Направления и типы миграции на территории страны. Половой и 

возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Особенности расселения населения, городское и сельское население. Основная 

полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Анализ карт населения 

России. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Анализ экономических карт России.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности 

отдельных регионов – Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 

регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. 

Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. Наблюдение 
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за природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Основные типы 

природопользования. Экологические загрязнения и его источники. Экологические проблемы 

сельской местности. Применение географических знаний для понимания геоэкологических 

проблем. Соблюдение правил поведения человека в окружающей среде. Изучение мер 

защиты от стихийных природных явлений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 

географические открытия и путешествия; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 

природных явлений; 

уметь 
определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; 

демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и 

производств, тенденций их развития; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 

топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 

глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 

ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; 

учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  
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пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих 

направлений и силы ветра; 

решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения 

окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

1.2.14. ОБЖ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасной жизнедеятельности;  

воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика.  

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. 

Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, ватно-марлевая 

повязка, респиратор, противогаз. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Средства пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части правил, касающихся 

пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов). 

Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте. 

Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в природных условиях. 

Способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, добывания огня, воды и 

пищи, сооружения укрытия (жилища). 

Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. 

Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и умение правильно 

вести себя в опасных ситуациях. Элементарные способы самозащиты, допустимые пределы 

самообороны. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 

на стадионах, в местах проведения массовых мероприятий и др.). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 
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Поведение в условиях военного конфликта. 

Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность населения; порядок 

взаимодействия населения с ними. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и 

солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах, кровотечениях.    

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Чрезвычайные ситуации  природного происхождения (метеорологического, геологического, 

гидрологического, биологического) и правила поведения в этих ситуациях.  

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и правила поведения в 

этих ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС), ее основные задачи. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать 

- основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, 

вредные привычки и их профилактику;    

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного происхождения; 

- основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 
- правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся пешехода,  

велосипедиста, водителя мопеда); 

- правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми 

приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

- соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и 

в местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

- проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического 

акта; 
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- правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в 

природной среде; 

- правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

- правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

- обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

1.2.15. Физическая культура 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных возможностей 

основных систем организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;  

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения 

к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;  

освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств 

личности; 

приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной 

подготовки. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных 

особенностей развития. Контроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений и режимами физической нагрузки. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями, при проведении туристских 

походов. Профилактика травматизма, требования к местам проведения занятий, спортивному 

оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. Правила спортивных соревнований, нормы 

этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, 

регулирования массы тела, формирования телосложения. Комплексы упражнений на 

развитие основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, координации 

(ловкости), гибкости, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной физкультуры с 

учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. Закаливающие процедуры и 
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простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические требования и правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, 

бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, 

соскоки. Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). Лазание по 

канату. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину и высоту 

разными способами, метаний малого мяча и гранаты. 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, 

спуски, подъемы, торможения). 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 

действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче. 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодоления 

естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского снаряжения к 

туристическому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору).  

Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

уметь 
- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах;  

- регулировать физическую нагрузку;  

- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и 

технических приемов;  
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- выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга; 

- выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических 

походов. 

 

1.2.16. Технология 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда;  

освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых 

для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения 

на рынке труда, товаров и услуг; 

овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или общественно 

значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда;  

воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. 

Сельскохозяйственный труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов». Для направления «Технология. 

Обслуживающий труд» базовыми являются разделы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария». Для направления «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» базовыми разделами являются «Растениеводство», 

«Животноводство». С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве базовые разделы 

направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» дополняются базовыми разделами 

одного из направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 

труд». Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в 

себя, кроме того, следующие разделы: «Электротехнические работы», «Техно-логии ведения 

дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование». 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 
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Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной  поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 

чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных 

свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; экономная разметка детали 

(изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-

измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными 

инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование 

технологических машин; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; 

соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для 

сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; 

выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества. Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные в регионе 

проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Возможные последствия нарушения технологических процессов.  

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка 

изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек 

с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных 

швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные 

материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы 

их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Народные промыслы 

России. Промыслы, распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением 

швейных изделий.  
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КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 

размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при 

ожогах. 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих 

блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные 

(региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая 

оценка технологий. 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки 

почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для 

обработки почвы. 

Использование органических и минеральных удобрений, средств защиты растений от 

болезней и вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и 

подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, 

посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, 

сбор урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных 

материалов. Выращивание растений рассадным способом. 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание 

микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения потерь 

продукции при хранении. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов 

и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на 

пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в регионе. 

Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет себестоимости растениеводческой 

продукции и планируемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-

декоративных культур.  

Профессии, связанные с технологиями выращивания растений.  

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла 

производства продукции животноводства: содержание животных, кормление, разведение, 

ветеринарная защита, получение продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: 

подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача 

кормов. 
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Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких 

животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар, подготовка животных к 

выходу приплода, выращивание молодняка. 

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением 

нетоксичных препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на 

небольших фермах. Организация и планирование технологической деятельности в личном 

подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. 

Правила безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой 

продукции и  планируемого дохода. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование оборудования 

для первичной переработки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

Развитие животноводства в регионе, распространение новых и нетрадиционных видов и 

пород. Оценка возможности организации фермерского хозяйства. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с технологиями животноводства.  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Условное графическое представление элементов электрических цепей на электрических 

схемах. Чтение и составление электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) 

участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 
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Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 

отделки помещений. Использование основных инструментов для ремонтно-отделочных 

работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор 

технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор 

способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор 

путей продвижения продукта труда на рынок.  

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Условно-графическое отображение формы, структуры объектов и процессов. Условные 

графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда 

на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
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Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности 

при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ И СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной 

школе: 

опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор объектов 

труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности; 

рациональное размещение инструментов и оборудования; применение инструментов и 

оборудования; использование безопасных приемов труда в технологическом процессе; 

контроль хода процесса и результатов своего труда; 

опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: планирование 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при коллективной 

деятельности;  

опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в учебной 

и справочной литературе, а также с использованием информационных технологий и ресурсов 

Интернета; применение информации при решении технологических задач; 

опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: обоснование 

цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; воплощение проекта в 

виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагностика 

склонностей и способностей; проба сил в различных сферах профессиональной деятельности; 

построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения технологии ученик должен 

по разделу «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

знать 

смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, 

электроизмерительный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых 

приборов; назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; пути экономии 

электрической энергии в быту; профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств; 

уметь 
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; применять инструменты и приспособления при проведении 

электромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

проектировать изделия с использованием электротехнических устройств; применять средства 

индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при выполнении 

электротехнических работ; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с 

напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; выполнять мелкий 

ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и нагрузку сети при их 
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одновременном использовании; осуществлять сборку электрических цепей простых 

электротехнических устройств по их схемам; соблюдать требования электробезопасности; 

по разделу «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

знать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; экологическую безопасность применяемых 

материалов и технологий ремонтных работ; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы, виды материалов и ручных инструментов для монтажных и 

ремонтных работ в системах водоснабжения и канализации; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; профессии 

специалистов, проводящих санитарно-технические работы;  

уметь 
планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; разрабатывать проект косметического ремонта жилого помещения; 

подбирать материалы и инструменты для ремонта санитарно-технических устройств, 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила безопасного 

труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; находить необходимую 

инструктивную информации для выполнения определенного вида работ с бытовой техникой; 

выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; 

подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые санитарно-

гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных работ; инструменты в 

соответствии с технологиями санитарно-технических работ; современные материалы для 

ремонта и отделки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены. 

по разделу «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» 

знать 

смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды 

графической документации, технологическая карта, стандартизация; профессии, связанные с 

созданием и тиражированием графической документации; 

уметь 
выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 

карты; определять виды соединений деталей в изделии по технологической документации; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графических работ; 

графические и художественные средства; читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы, 

технические рисунки деталей и изделий; проставлять размеры деталей на чертежах и эскизах 

в соответствии с требованиями стандарта; 

по разделу «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

знать 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
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пути получения профессионального образования; требования к качествам личности при 

выборе профессии; 

уметь 
находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

информацию из различных источников для планирования профессиональной карьеры. 

 

1.2.17. Искусство 

учение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового 

искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями русской 

и зарубежной художественной культуры; 

овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического отношения к 

музыке и жизни;  

воспитание и развитиеслушательской культуры, способности воспринимать содержание 

музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 

освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического наследия и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении 

музыки в синтетических видах творчества; 

формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования; 

развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное пение, 

ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах). 

 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека. Специфика музыкального языка. Мелодия, ритм, темп, 

тембр, гармония, фактура. Роль выразительных средств в создании и исполнении 

музыкального произведения. Знакомство с нотной записью как средством фиксации 

музыкальной речи. Интонация. Музыкальный образ и его развитие.  

Оркестр и его разновидности (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазовый, 

оркестр народных инструментов). Выразительные возможности различных групп 

инструментов. Характеристика музыкальных инструментов. Хор и его разновидности 

(академический, народный). Выразительные возможности различных вокальных групп и 

тембров голоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.).  

Музыкальные жанры: вокальные (песня, романс), танцевальные (вальс, мазурка, полонез, 

полька, менуэт, марш), вокально-инструментальные (кантата, оратория), инструментальные 

(миниатюра, пьеса-фантазия, сюита, соната,), симфонические (симфония, поэма, программная 

увертюра), музыкально-театральные (опера, балет, оперетта, мюзикл). 



 

514 
 

Музыкальная форма. Двух- и трехчастные формы. Вариации, рондо, сюита. Сонатно-

симфонический цикл. 

Музыкальные стили, творческие направления. Классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм в музыке русских и зарубежных композиторов. 

Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем в 

церковной и светской культуре. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Музыка в семье искусств. Литературные образы в музыкальном искусстве. Отражение 

музыки в литературном творчестве. Музыка и изобразительное искусство. Музыка в 

драматическом театре, в кино и на телевидении. Роль музыки в искусстве хореографии. 

Профессиональное и народное танцевальное творчество. Виды танца в балетном театре 

(классический, народно-сценический, историко-бытовой танец). Танцы народов мира. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие и эмоциональная оценка лучших произведений классического наследия и 

современности. Вокализация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокальных 

и театрально-музыкальных жанров.  

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и 

современных песен. Исполнение пластических и танцевальных движений в соответствии с 

ритмом и мелодикой звучащей музыки, с ее эмоционально-образным содержанием, жанровой 

спецификой.  

Игра на элементарных (в том числе электронных) музыкальных инструментах. Подбор 

ритмического и простейшего гармонического аккомпанемента к знакомым мелодиям из 

произведений инструментальных и вокальных жанров. 

Участие в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельности. Выбор 

сценических средств выразительности для воплощения образного и эмоционального 

содержания музыки. Сценическое движение и сценическая импровизация под музыку. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен 

знать 

особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида 

искусства; 

основные жанры народной и профессиональной музыки; 

основные музыкальные инструменты; 

имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 
эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 

узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

определять основные средства музыкальной выразительности; 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 

участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная, 

концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный 

досуг. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование устойчивого интереса к  

изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры;  

овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); в 

декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для 

творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации. 

 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и 

цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 

Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 

одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание фотоколлажа, мультфильма, видеофильма. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – создание 

художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 
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выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 
применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве;  

определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 

средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 

1.3.«Модель выпускника» 
«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса.  

Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования 

деятельности различных звеньев и структур ОО, проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов и т.д. 

Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования образовательной 

политики ОУ, отказа от подходов явно противоречащих миссии ОО и общей линии развития. 

Модель выпускника разрабатывалась   на основе: 

 нормативно-правовых актов  РФ, РТ, современных тенденций развития системы 

образования и особенности региональной и муниципальной политики в области 

образования, ГОСа, Устава школы; 

с учетом мнения: 

 всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей. 

поэтапно: 

 Подготовительный 

Цель:     определить набор качественных характеристик выпускников разных ступеней 

обучения ; 

 

 Прогностический 

Цель:      спрогнозировать интуитивно-описательную «модель выпускника» 

 Практический  

Цель:      разработать «модель выпускника» каждой ступени обучения 

Такой подход позволил составить набор качественных характеристик выпускников 

разных ступеней обучения: спрогнозировать ожидаемый образ выпускника; выделить 

категории, составляющие основу данной модели. 

Основополагающими при создании «модели выпускника» развитие и жизненное 

самоопределение, под которыми мы понимаем деятельность учащихся по «сотворению 

самого себя и своего будущего», требует от выпускника изменения его позиции от «ранее 
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ведомого» (созерцателя, наблюдателя) до позиции «субъекта собственной 

жизнедеятельности» (преобразователя). 

Данная позиция характеризуется: 

 потребностью в выборе своего места в жизни, обществе, в системе человеческих 

ценностей, 

 способностью выбирать свое собственное жизненное направление: определить 

программу будущей жизнедеятельности, видеть способы ее реализации. 

В структуре модели выделено три основные части: 

Психологическое развитие (характеристика психологических качеств личности и динамики 

их развития по ступеням обучения). 

Личностное развитие (характеристика нравственно-этических качеств и системы 

отношений личности, динамики их развития по ступеням обучения). 

Личностно-деятельностное общение (деятельность и общение). 

Выпускник основной школы — подросток, стремящийся к общению со сверстниками и 

утверждающий свою самостоятельность и независимость. 

 

 

 
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Образовательное учреждение несѐт сегодня персональную ответственность за 

качество знаний своих обучающихся и результативность образовательного процесса 

Важнейшим показателем результативности обучения являются учебные достижения 

обучающихся, так как знания - тот фундамент, без которого невозможны никакие 

достижения, ни личностные, ни социальные. Оценивание происходит на основе 

количественных измерений, комплексного использования как традиционных, так и 

инновационных инструментариев. 

Инструментарий: 

Традиционные формы 

- итоговая аттестация; 

- новые независимые формы ГИА; 

- олимпиады, конкурсы; 

- промежуточная аттестация; 

- внутришкольный мониторинг качества образования. 

Целями системы оценки качества образования школы являются: 

 создание системы диагностики и контроля состояния образования в  учреждении; 

Уровень 
ключевых 
компетенций 
связанных с 
физическим 
развитием и 
укреплением 
здоровья 

 

Уровень 
сформированности 
ключевых 
компетенций 
связанных с 
взаимодействием 
человека и социальной 
сферы, человека и 
окружающего его 
мира. 

 

Уровень 
сформированн
ости 
культуры 
человека 

 

Уровень обученности, 
сформированности 
ключевых 
компетенций 
необходимых для 
дальнейшего професс 
образования, 
успешной трудовой 
деятельности. 

 

Модель выпускника 
  школы 
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 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

В основу функционирования школьной системы оценки качества образования (СОКО) 

положены принципы: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личной значимости; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования 

Качество образования в школе оценивается в следующих формах и направлениях: 

 мониторинг качества образования учащихся 5-9 классов; 

 оценка общего уровня усвоения учащимися 5-9 классов ЗУН  по 

общеобразовательным предметам за последние 3 года 

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении основной 

школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

вводного, промежуточного и итогового контроля); 

Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 промежуточная аттестация; 

 экзамены. 

Отметка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 
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Достижения учащихся 5-6 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по результатам промежуточной аттестации; 

 по динамике успеваемости по четвертям к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 5-9 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 экзамен. 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с зам.директора по 

УВР, утверждаются приказом директора на основании решения методического совета. 

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 победители олимпиад и конкурсов; 

 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов федерального уровня, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов. 

Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений обучающихся  

Содержание оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в себя 

промежуточную и итоговую аттестацию.  

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в порядке, установленном «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» . Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов осуществляется в конце 

учебного года с целью установления освоения учащимися образовательной программы 

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

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

образовательной программы класса (уровня) понимается достижение учащимся планируемых 

образовательных результатов, установленных основной общеобразовательной программой 

Школы на момент завершения соответствующего класса (уровня). 

  Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования соответствующего класса (уровня), на основании положительных 

результатов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на следующий 

уровень). 

Годовая отметка выставляется на основе четвертных (полугодовых отметок), а также 

отметки, полученной на промежуточной аттестации 

   Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Учащиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность (без учета их количества), переводятся в следующий класс условно.  

     Оценка знаний и умений обучающихся 6-9 классов производится по пятибалльной 

системе. 

     Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность ознакомления с 

результатами успеваемости учащегося. Обучающиеся на дому аттестуются на общих 
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основаниях. 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для допуска обучающихся 9-х 

классов к государственной (итоговой) аттестации Решением педагогического совета школы к 

государственной (итоговой) аттестации допускаются учащиеся  9-х классов, успешно 

освоившие программы обучения по всем предметам учебного плана. 

Фонд контрольно – оценочных материалов прилагается. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

 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 носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 
№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Количеств

о, ед. 
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1. Компьютеры, всего в том числе:  

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 21 

3. - в предметных кабинетах 19 

4. - в административных помещениях 6 

5. - в библиотеке и медиацентре 2 

6. - мобильное автоматизированное рабочее место - 

7. - с доступом к Интернету да 

8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) нет 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 10 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 3 

11. МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода 5 

12. Копировальные аппараты - 

13. Мультимедийные проекторы 12 

14. Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами 
образовательного учреждения 

25 

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 
все 

16. Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного 

программного обеспечения (платформа Linux) 
нет 

17. Количество компьютеров, на которых подключена система контент- 

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

все 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 
(медиацентр) 

нет 

19. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 
(учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

15 

20. Ноутбуки 47 

21. Факсы 1 

22. Интерактивные доски 8 

23. Интерактивная система голосования VOTUM 0 

24. Графические планшеты 1 

25. Цифровые фотоаппараты 1 

26. Цифровые видеокамеры 1 

29. Цифровые микроскопы 0 
 

  

 

Достижение запланированных образовательных результатов невозможно без 

совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-

педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП ООО. 

Для планового изменения условий реализации ООП ООО Школы необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ п/п 
Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

актов и их использование всеми 

разработка и утверждение локальных нормативных 

актов в соответствии с Уставом Школы; 
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субъектами образовательного 

процесса 

внесение изменений в локальные нормативные акты 

в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной  школы в 

соответствии с ООП Школы. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

динамического расписание учебных 

занятий 

эффективная система управленческой деятельности 

в Школе; 

реализация планов работы методических 

объединений Школы; 

реализация плана ВШК в Школе. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП Школы (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров для работы в 

Школе; 

повышение квалификации педагогических 

работников Школы; 

аттестация педагогических работников Школы; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников Школы; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников Школы. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе Школы 

приобретение цифровых образовательных ресурсов 

для Школы; 

реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов в Школе;  

эффективная деятельность системных 

администраторов в Школе; 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

Школы;  

качественная организация работы официального 

сайта Школы; 

реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП Школы; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся Школы; 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

Школы; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для Школы; 

аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов Школы; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников Школы; 

реализация плана ВШК Школы. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, состояние 

здоровья учащихся 

эффективная работа спортивной игровой площадки; 

эффективная работа столовой Школы; 

эффективная работа оздоровительного лагеря. 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия сетевого графика 

Сроки 

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение реализации 

ФКГОС 

 

Приведение в соответствие нормативной базы Школы 

требованиям ФКГОС 

ежегодно (при 

необходимости) 

Приведение должностных инструкций работников 

Школы Урока в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

при 

необходимости 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

Школы Урока с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса 

 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФКГОС 

 

Разработка в соответствии с требованиями ФКГОС 

для Школы: календарного учебного графика; 

учебного плана; рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; программы и 

плана внеурочной деятельности учащихся. 

 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФКГОС 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФКГОС 

Разработка модели организации образовательного 

процесса 
 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФКГОС  

Анализ кадрового обеспечения реализации ФКГОС  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Школы в связи с 

реализацией ФКГОС 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФКГОС 

 

V. Информационное 

обеспечение  

Размещение на сайте Школы информационных 

материалов о реализации ФКГОС 
 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФКГОС  
 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФКГОС и внесение дополнений 

в содержание ООП Школы 

 

Обеспечение публичной отчѐтности Школы  о 

реализации ФКГОС 
 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеклассной деятельности учащихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения учебных результатов; 

по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы учащихся; 

по перечню и рекомендациям по использованию 

интерактивных технологий. 

 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

по реализации ФКГОС 

Анализ материально-технического обеспечения по 

реализации ФКГОС 
 

Обеспечение соответствия материально-технической  
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базы Школы требованиям ФКГОС 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий Школы требованиям ФКГОС 
 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

Школы противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

 

Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФКГОС 
 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

Наличие доступа Школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Объект контроля 
Критерии оценки, измерители,  

показатели 

Кадровые условия  

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФКГОС в Школе  

овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФКГОС. 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников Школы в 

реализации ФКГОС 

семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО – не менее 4 в течение 

учебного года; 

тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС ООО – не менее 2 в течение 

учебного года; 

заседания методических объединений учителей, 

педагогов дополнительного образования по проблемам 

введения ФГОС ООО – не менее 4 в течение учебного 

года; 

конференции участников образовательного процесса и 

социальных партнѐров Школы Урока по итогам 

разработки ООП ООО, проблемам апробации и введения 

ФГОС ООО – не реже 1 раза в год; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

ООП ООО Школы Урока – по мере необходимости; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

ООО и новой системы оплаты труда – в течение 

учебного года по плану методической работы; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, стажѐрских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО – в 

течение учебного года по плану методической работы. 

3. Реализация плана методической 

работы, в том числе, внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией 

на проблемы реализации ФКГОС 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 
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Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур Школы по 

реализации ФКГОС 

качество ООП ООО Школы Урока (структура 

программы, содержание и механизмы ее реализации); 

качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВУК, качество процесса реализации 

ВУК  как ресурса управления); 

компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов 

Школы Урока, специалистов, возглавляющих 

подразделения). 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия Школы и подразделения 

дополнительного образования детей ДДТ, 

обеспечивающих организацию 

внеклассной работы 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеклассной работы 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности Школы Урока на учебный год 

Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО 

и достижения учебных результатов, а 

также механизма их формирования 

дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам 

занятий, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

участие органов самоуправления (Совета гимназии, 

выборного органа профсоюза работников гимназии) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

2. Наличие локальных нормативных 

актовактов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников Школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

 

 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения средней 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и педагогических 
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работников 

 

1.2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеклассной работы учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские 

2. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов Школы  

2.1. Нормативные документы, локальные нормативные 

акты  

 
2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы по предметам среднего общего образования 

 2.3. УМК по предметам среднего общего образования 

 
2.4. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам среднего общего образования 

 2.5. Учебное оборудование 

 2.6. Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения методического 

кабинета  

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

нормативные акты ОООД 

 3.2. Документация Школы  

 
3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам среднего общего образования 

 3.4. Базы данных учащихся и педагогов 

4.Компоненты  

оснащения спортивного зала  

4.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение 

 4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование 

5.Компоненты  

оснащения компьютерного класса 

5.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные нормативные акты 

 5.2. Учебно-методические материалы по предмету 

 5.3. УМК по предмету  

 5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты оснащения медицинского 

уголка 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

 6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

 7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов 

о реализации ФКГОС, размещѐнных на 

сайте ОООД 

 

 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

нормативное обеспечение реализации ФКГОС; 

организационное обеспечение  

кадровое обеспечение программно-методическое 

обеспечение реализации ФКГОС. 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации ФКГОС 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учѐт общественного мнения по 

вопросам реализации ФКГОС и внесения 

дополнений в содержание ООП ООО 

Школы  

Внесение изменений в ООП ООО 

 

4. Качество публичной отчѐтности ОООД 

о реализации ФКГОС 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте МБОУ  Публичного отчета по 

итогам деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников Школы: 

по организации внеклассной работы 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 

ШМО 
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учащихся; 

по организации текущей и итоговой 

оценки достижения учебных результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках 

 

III. Содержательный раздел 

 

3.1 Рабочие программы. 
Содержание учебных предметов, курсов представлены в рабочих программах. 

 
3.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «Сармановская СОШ»  Сармановского 

муниципального района  РТ  (далее – Программа) предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития учащихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа учитывает возрастные особенности учащихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России, культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других субъектов 

образовательного процесса.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса требуются 

согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Целью воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

учащихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

• формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного на благо 

других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение 

рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

Программа опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

3.3. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы 

определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития учащегося 

имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль 

играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, 

воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток 

включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.  При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.         Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 
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оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной 

и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личнаяи национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мирво всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок,социальная компетентность, 

социальная ответственность,служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Задачи: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 

обществе; 
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в 

принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных 

проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов, тружениками тыла, воинами запаса, 

студентами и выпускниками военных учебных 

В течение года Администрация, классные 

руководители 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

заведений. 

Экскурсии в музей  В течение года Классные руководители 

Экскурсионные поездки по городам России и Татарстана В течение года Классные руководители,  

педагоги, библиотекарь 

Тематические классные часы по правовому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

В течение года Классные руководители,  

учителя истории 

Цикл классных часов по профилактике правонарушений 

и преступлений, правовому воспитанию. 

В течение года Классные руководители,  

администрация. 

Реализация программ внеурочной деятельности 

социальной направленности 

в течение года Классные руководители 

Формирование органов ученического самоуправления на 

новый учебный год в классе и в школе. 

Сентябрь Классные руководители,  

педагог-организатор 

Учебы актива школы. Совет учащихся. течение года Педагог-организатор 

День народного единства Ноябрь Классные руководители, педагоги 

Неделя национальной культуры Ноябрь Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

День толерантности Ноябрь Классные руководители, педагоги 

Неделя правовых знаний (День прав человека, День 

конституции) 

Декабрь ЗДВР,  классные руководители. 

Месячник военно-патриотического воспитания 

школьников 

- уроки мужества 

- участие в игре «Зарница» 

- конкур «Песни военных лет» 

- конкурсы рисунков и плакатов 

Февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители,  

учитель ОБЖ. 

Акция «Твои права, подросток!» Апрель ЗДВР, классные руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы «День 

Победы – праздник всей страны!» 

Май  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководители 

 

Направление «Нравственность и культура» 
Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Ценности:нравственный выбор; жизньи смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинствадругого человека, равноправие, ответственность, любовьи верность; 

забота о старших и младших; свобода совестии вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемоена 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Задачи: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 



 

534 
 

Виды деятельности и формы занятий: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и 

проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по правилам поведения в школе и 

других общественных местах. 

в течение года Классные  руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. 

Человеческие ценности» 

в течение года Классные  руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся 

в духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам.  

в течение года Классные  руководители 

Реализация программ внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности 

в течение года Классные руководители 

Посещение театра, музеев города В течение года Классные руководители 

Благотворительная акция: «Семья – семье: поможем 

школьнику» 

Сентябрь  ЗДВР 

Кл.руководители 

День пожилого человека  

- подготовка открыток, сувениров 

- концерты для жителей СЦОН «Шафкать» 

Октябрь 

 

 

Администрация,  

классные руководители 

 

Неделя семьи, День матери. 

- конкурсы творческих работ 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ноябрь  Администрация,  

кл. руководители,  

 

Благотворительная акция «Чудеса под Новый год» Декабрь  Педагог - организатор 

Праздник «Науруз»  Февраль -март Классные руководители 

Декада добра Апрель Педагог - организатор 

Всемирный день семьи Май  Администрация,  

кл. руководители 

 

Направление «Интеллект и труд» 
Цель:воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности:научноезнание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования,интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчествои созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

Задачи: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, 

в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного 

или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Участвуют в подготовке и проведении Школьной научной конференции «Вокруг тебя мир!», конкурсов 

научных проектов, вечеров. 

Посещают экскурсий, ходят в походы, ведут наблюдения по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, посещают предметные кружки, проводят познавательные игры обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

ней учреждений дополнительного образования, других социальных организаций. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

ней учреждений дополнительного образования, других социальных структур  (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных бригад, других трудовых и творческих общественных 

объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, еѐ 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов 

— дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Мероприятия по реализации: 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия района и республики. в течение года Администрация,  

кл. руководители 

Встречи с представителями разных профессий «Все работы 

хороши»  

в течение года Администрация, 

кл. руководители 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

олимпиадах. 

в течение года Администрация, педагоги 

Реализация программ внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности 

в течение года Классные руководители 

Классные часы об организации учебного труда и значении 

обучения. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные часы 

Конкурс поделок из природных материалов Октябрь  Кл. руководители, педагог- 

организатор. 

«Мастерская Деда Мороза»  Декабрь  Кл. руководители, педагог- 

организатор. 

Предметные недели В течении 

года 

Администрация, педагоги 

Дни профориентации В течении Зам. директора по ВР,  
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

года кл руководители 

Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, 

ветеранов. 

в течение года Педагоги, 

Кл. руководители 

Акция по благоустройству территории школы, поселка Сентябрь, 

Апрель-май 

Администрация,  

кл. руководители 

 

Направление «Здоровым быть –здорово!» 

Цель:воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Ценности:жизнь во всехеѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическаяграмотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение;экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие обществав гармонии с природой. 

Задачи: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 
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Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних экскурсиях, путешествиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических мероприятий, экологических субботниках; создании и реализации  природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, 

школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике вредных 

привычек и употребления ПАВ 

в течение 

года 

Кл  руководители, фельдшер села 

Цикл классных часов по здоровому образу жизни  в течение 

года 

Классные  руководители, 

медицинские работники 

Цикл классных часов по правилам безопасности 

жизнедеятельности  

в течение 

года 

Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях в течение 

года 

Учителя физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД в течение 

года 

Кл  руководители, преп-ль ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 

Недели безопасности  1 раз в год Классные  руководители, педагог- 

организатор, сотрудники ГИБДД 

Реализация программ внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной и экологической 

направленности 

в течение 

года 

Классные руководители 

День здоровья в течение 

года 

Учителя физкультуры. 

Всемирный день здоровья.  

Акция «Здоровым быть – здорово!» 

Апрель  Классные  руководители, 

медицинские работники, 

Зам. директора по ВР 

Месячник экологического воспитания Апрель Педагоги (классные руководители),  

педагог-организатор 

День защиты детей (мероприятия по обучению и 

обобщению знаний по правилам ПБ, ТБ, ПДД) 

Апрель  Педагоги (классные руководители), 

педагог-организатор, администрация  

 

Направление «Мир прекрасного и творчество» 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

— эстетическое воспитание. 

Ценности:красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчествеи 

искусстве, эстетическое развитие личности. 
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Задачи: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту 

в домашний быт. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программ 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на художественные выставки 

 

в течение года Классные  руководители 

Участие в творческих конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

в течение года Администрация, педагог-

организатор, кл. руководители, 

педагоги ДО 

Реализация программ внеурочной деятельности 

общекультурной направленности 

в течение года Кл.руководители 

Тематические классные часы об этике и эстетике. в течение года Классные  руководители 

Концертные программы, посвященные календарным 

праздникам 

в течение года Педагог-организатор, кл. 

руководители, педагоги ДО 

День открытых дверей. февраль Администрация, педагог-

организатор,  

кл руководители 

Творческие конкурсы. в течение года Педагог-организатор, 

кл руководители 

Неделя национальной культуры Ноябрь Администрация,  

педагог-организатор,  

кл. руководители, педагоги ДО 

Акция «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  Педагог-организатор,  

кл руководители, педагоги ДО 

Вечер встречи выпускников. Первая суббота 

февраля 

Администрация, педагог-

организатор,  

кл руководители, педагоги. 

День рождения школы. Концерт.  февраль Администрация,  

педагог-организатор,  

кл руководители, педагоги ДО 

Всемирный день книги. Апрель Библиотекарь, педагоги  

Концерты на традиционные праздники. в течение года Администрация, педагог-орг-р, 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

кл руководители, педагоги. 

 

 Направление: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 
 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. 

 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к людям; 

 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику радости 

и творчества людей; 

воспитание экологической  грамотности. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители, учителя 

географии, биологии 

Экологическая акция «Живи, родник!»; в течение 

года 

Классные 

руководители, учителя 

географии, биологии 

Организация экскурсий по историческим местам района; в течение 

года 

Классные 

руководители, учителя 

географии, биологии 

Посещение историко-краеведческого музея; 

экологические субботники; 

в течение 

года 

Классные 

руководители, учителя 

географии, биологии 

Классные часы «Школа экологической грамотности»; в течение 

года 

Классные 

руководители, учителя 

географии, биологии 

Организация и проведение походов выходного дня; 

участие в экологических конкурсах; 

в течение 

года 

Классные 

руководители, учителя 

географии, биологии,  

Совет родителей 

Дни экологической безопасности; По плану Классные 

руководители, учителя 

географии, биологии 

День птиц; Март, 

апрель 

Классные 

руководители, учителя 

географии, биологии, 

 педагог-организатор 

Участие в районных, республиканских конкурсах  в течение 

года 

учителя географии, 

биологии 

Проектно-исследовательских работ по экологии; март учителя географии, 

биологии 

Конкурс «Домик для птиц»; март Педагог-организатор, 

учителя технологии 

Участие в реализации проекта по благоустройству территории; Апрель-

июль 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

постоянно ЗДВР, классные 

руководители 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

3.4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными организациями для расширения поля 

социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами целенаправленной 

деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных объединений (Совет 

учащихся и т.д.); 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

3.4.1.Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности личности с 

использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым социальным 

условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания эффективности их 

вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой на мотив 

деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту учащихся в 

части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — дать 

учащимся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

3.4.2. Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также 

форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация учащихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятельности. 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у учащихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В 

рамках этого вида деятельности, учащиеся должны иметь возможность: 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаѐт 

условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной 

общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик 

могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд всѐ шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
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При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 

деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование 

у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

3.5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но 

и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства и в других образовательных  учреждениях 

дополнительного образования города. В современных условиях на сознание подростка, процессы его духовно-

нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

наоснове национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся зависит от систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической работы с традиционными религиозными 

организациями, учреждениями дополнительного образования.  

 Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни учащегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников основана на следующих  

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
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 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя и 

т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и семейных 

команд; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» в течение года Классные  руководители 

Семейные праздники в течение года классные руководители 

День рождения школы.  февраль Администрация, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 День матери.  ноябрь Администрация,  

кл. руководители 

День открытых дверей. февраль Администрация, педагог-

организатор, кл. руководители 

Всемирный день семьи май Кл.руководители 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Администрация,  

кл руководители 

Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию  

в течение года Администрация, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание  

 

в течение года Администрация школы 

Заседания Совета родителей  школы 

 

По плану Администрация школы 

Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время  

в течение года Классные руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК в течение года ЗДВР, 

кл. руководители 

Работа с социально-неблагополучными семьями в течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

в течение года ЗДВР, классные руководители 
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несовершеннолетних 

Взаимодействие школы с общественными организациями 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений с 

согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы с учащимися, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся и 

одобренных педагогическим советом школы и советом родителей; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей общественных 

организаций и объединений к  реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

 

3.6. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную 

оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: 

— принцип системности; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности); 

— принцип признания безусловного уважения прав. 

Методологический инструментариймониторинга воспитания и социализацииучащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся предусматривает 

использование следующих методов: 

 

Тестирование (метод тестов).. 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа) 

Психолого-педагогическое наблюдение 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации учащихся. 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамикаосновных показателей воспитания и социализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика.  

2. Инертность положительной динамики. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей.  

 

3.7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП ООО.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Для данной категории учащихся – в случае их поступления в МБОУ "Сармановская СОШ" – должны 

быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и развития. 

Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна с Программой 

коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как самостоятельную 

работу специалистов школы, так и совместную с другими образовательными учреждениями Сармановского 

района посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие как наиболее действенная 

форма совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования. При реализации основных образовательных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и 

быть установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты (пока они не 

разработаны, МБОУ "Сармановская СОШ" использует данный раздел ООП ООО). Может быть увеличен 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

3.7.1. Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

3.7.2. Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

            Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует усвоению 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий, программой профессиональной ориентации, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности, программой социальной деятельности учащихся. 

— Принцип соблюдения интересов ребѐнка определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Принцип непрерывности гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

3.7.3. Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
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— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.7.4. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования предусматривает как 

самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия педагогов МБОУ "Сармановская СОШ" так и 

взаимодействие школы с другими образовательными и иными организациям. 

Взаимодействие специалистов педагогов МБОУ "Сармановская СОШ" обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В данной работе возможно использование такой действенной формы организованного взаимодействия 

специалистов, как консилиум и службы сопровождения образовательного процесса, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также всем педагогам в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

При организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровьяна уровне 

муниципалитета возможна сетевая форма взаимодействия разных организаций Мензелинского 

муниципального района. Сетевая форма предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 
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образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы может применяться в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению отдела образования 

Мензелинского муниципального района РТ. Инициаторами сетевой формы могут выступать также учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители).  

Однако, важно учитывать, что образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между 

ними. 

3.7.5. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы МБОУ "Сармановская СОШ" предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе, в коррекционном или 

интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться 

может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. При организации работы в данном направлении планируется руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Также предусматривается ориентация на опыт 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, которые могут выполнять функции учебно-

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам МБОУ 

консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается использование рабочих 

коррекционно-развивающих программ социально-педагогической направленности, диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану планируется использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 
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В случае поступления в МБОУ "Сармановская СОШ" детей с ограниченными возможностями здоровья 

– с целью обеспечения освоения ими основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития – администрация школы планирует 

обратиться в Отдел образования с просьбой: ввести в штатное расписание школы дополнительные  ставки (0,5 

или 0, 25 ставки) педагогических работников (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги и 

др.) и/или специализированных медицинских работников. Уровень квалификации данных работников для 

каждой занимаемой должности должен будет соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. Для обеспечения 

этого будет предусмотрено обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников гимназии, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании в МБОУ "Сармановская СОШ" (в 

случае поступления в  школу детей с ограниченными возможностями здоровья) надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе 

соответствующие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения  школы и 

организацию их пребыванияи обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных 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. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

 

3.7.6. 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 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности образовательной организации 

планируется: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. 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 учащимися 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 учащихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих учащихся 

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 образовательной 

организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с 

ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 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 образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план МБОУ «Сармановская СОШ» разработан на основе: 
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- приказа МОиН РФ (от 05.03.2004 № 1089) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 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 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»; 
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- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

- приказа МОиН РФ (от 09.03.2004 № 1312) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- письма Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 2003 года 

№27/2643-6 «Методические рекомендации об организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения»; 

- Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 

28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы».; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»;  

- Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 - письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

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

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

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

- Устав школы. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов представлены в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения обучения. 

 

Основное общее образование (6-9  классы) 
Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год.. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается c VI по IX классы по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному принципу 

и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» в VI классе преподается в объеме 1 часа в неделю. Элементы 

экономико-политического содержания преподаются в курсе учебного предмета «Обществознание». 

Учебный предмет «Технология» с целью учета интересов и склонностей учащихся, изучается 

в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд», которая обязательно включает в себя следующие разделы: 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное 

производство и профессиональное образование». 

Часы компонента образовательной организации в IX классе используются для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. 
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На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

основного общего образования отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, изучается в курсе учебного 

предмета «Обществознание». 

Учебный предмет «Физическая культура» в VI –IX классах преподается в объеме 3 часов в 

неделю. 

Школьный компонент образовательного учреждения представлен:  

 Образовательная область «Филология» усилена введением  дополнительного часа  за счет 

вариативной части учебного плана в 6-х классах на изучение русского языка и татарского 

языка. Это обусловливается необходимостью осмысления новых понятий в школьном 

курсе русского языка и литературы, а также родного языка, развитием связной речи 

обучающегося в условиях билингвизма.   

 увеличение учебных часов по математике в 6 классах с целью углубленного изучения предмета (1 

час); 

 С целью формирования ИКТ-компетентности обучающихся в 7 - х классах вводится 

предмет «Информатика и ИКТ». 

Часы раздела «Искусство» (Музыка и ИЗО) в 8-9 классах   изучаются   по блочно-

модульной системе (каждый курс в одном полугодии «Искусство (ИЗО)» - в I полугодии, 

«Искусство (Музыка)» - во II полугодии.  

Обучение в 9-м классе осуществляется в рамках 6-ти дневной учебной недели.  Часы 

компонента образовательного учреждения отводятся на предпрофильную подготовку 

учащихся.  9-ые классы ориентированы на общеобразовательную подготовку, с 

использованием курсов по выбору, призванных обеспечить выбор учащимися профиля или 

профессии.  

Реализуя предпрофильное обучение в 9-х классах введен ориентационный курс «Мой 

выбор», «Основы лесоводства», «Решение текстовых задач», «Математика в повседневной 

жизни», способствующие самоопределению ученика относительно профиля обучения в 

старшей школе  

Формы проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

Предмет Класс 

 5 6 7 8 9 

Основной и средний уровни образования 

Русский язык Д Д Д Д КР(ОГЭ) 

Литература ГО ГО ГО ГО ГО 

Татарский язык Д Д Д Д КР(ОГЭ) 

Татарская литература ГО ГО ГО ГО ГО 

Иностранный язык КР КР КР ГО ГО 

Математика КР КР КР КР КР(ОГЭ) 

Информатика и ИКТ - - - Т ГО 

История ГО Т ГО Т ГО 

Обществознание ГО ГО Т Т ГО 

ОРКСЭ - - - - - 

География ГО ГО Т ГО ГО 

Физика - - КР КР ГО 

Химия - - - КР ГО 

Биология ГО ГО Т Т ГО 

Искусство (музыка) ГО Т ГО - - 
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Условные обозначения: 

- Д - диктант с грамматическим заданием 

- КР - контрольная работа 

- ПР - практическая работа 

- Т - тестирование (содержит вопросы с кратким, развернутым ответом) 

- ГО - годовая отметка 

- С – сочинение 

- КР (ОГЭ, ЕГЭ) – работа в формате ОГЭ, ЕГЭ  

Учебный план 

Искусство (ИЗО) ПР ГО ГО - - 

Искусство - - - ГО ГО 

Технология (Д/М) ГО ГО ГО ГО - 

ОБЖ - - - ГО - 

Физическая культура ГО ГО ГО ГО ГО 

 

 

Учебные 

предметы 

                  КЛАССЫ 

6 7 8 9 

а б а 6 в 6 в а б 

(25) (20) (22) (16) (17) (24) (22) (24) (25) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД/НЕДЕЛЮ 

Русский язык 105/3/

3 

105/3/

3 

105/3/

3 

105/3 105/3 105/3/3 105/3/3 68/2/2 68/2/2 

Литература 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 102/3 102/3 

Татарский 

язык 

105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 68/2 68/2 

Тат. 

литература  

70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2  68/2  

Английский 

язык   

105/3/

3 

105/3/

3 

105/3/

3 

105/3 105/3 105/3/3 105/3/3 102/3/

3 

102/3/

3 

Математика 175/5 175/5 175/5 175/5 175/5 175/5 175/5 170/5 170/5 

Информ. и 

ИКТ 

     35/1/1 35/1/1 68/2/2 68/2/2 

История (вкл. 

Истор тат. 

народа и 

Татарст) 

70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 68/2 

Обществознан

ие (вкл. 

эконом.  и 

право) 

35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 34/1 34/1 

География 35/1 35/1 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 68/2 

Физика   70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 68/2 

Химия      70/2 70/2 68/2 68/2 

Биология 35/1 35/1 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 68/2 

Искусство 

(Музыка) 

35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 17/0,5 17/0,5 16/0,5 16/0,5 

Искусство 

(ИЗО) 

35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 17/0,5 17/0,5 17/0,5 17/0,5 

Технология 70/2/2 70/2/2 70/2/2 70/2 70/2 35/1/1 35/1/1   
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3.2.Учебно- методический комплекс на 2015-16 учебный год 

 
Учитель  Класс Реализуемые программы Используемые учебники 

Английский язык 

Сибгатуллина Г.С. 

Файзуллина Г.Р. 

 

Акмал Р.М. 

 

 

6б 

6а,6б 

6а 

Авторская программа Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

―Enjoy English‖ Обнинск: Титул, 

2008, утверждена приказом Минобразования 

науки РФ 

Биболетова М.З., Добрынина 

Н.В.,Трубанева Н.Н. 

―Enjoy English 5-6  классы‖ 

Обнинск: Титул, 2009. 

 

Сибгатуллина Г.С. 

Ханнанова Г. З. 

 

Файзуллина Г.Р. 

 

8б 

8а 

8а,б 

Авторская программа  Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

―Enjoy English‖ Обнинск: Титул, 

2008, утверждена приказом Минобразования 

науки РФ 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

―Enjoy English 8  класс‖ Обнинск: 

Титул, 2011. 

Сибгатуллина Г.С. 

Ханнанова Г. З. 

 

9а,б 

9а,б 

Авторская программа Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

―Enjoy English‖ Обнинск: Титул, 

2008, утверждена приказом Минобразования 

науки РФ 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Кларк О.И., Морозова А.Н., 

―Enjoy English 9  класс‖ Обнинск: 

Титул, 2012 

Ханнанова Г. З. 

Сибгатуллина Г.С. 

 

Акмал Р.М. 

 

7в 

7а 

7а,б 

Авторская программа Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

―Enjoy English‖ Обнинск: Титул, 

2008, утверждена приказом Минобразования 

науки РФ 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

―Enjoy English 7  класс‖. Обнинск: 

Титул, 2010. 

Русский язык. Литература 

Рамазанова Э.Т.     

 

Нургалиева Д.А.  

 

Исмагилова Г.Т 

8б 

8а 

8а,б 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 

классы.Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Москва «Просвещение» 2008 Авторы 

Русский язык. 8 класс 

Авторы: Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская Т.А.,Дейкина 

А.Д.,Александрова О.М. 

Москва «Просвещение» 2015 

ОБЖ      35/1 35/1   

Физич. 

культура 

105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 102/3 

КОУ: 

Русский язык 

 

35/1/1 

 

35/1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарский 

язык 

35/1 35/1        

Информ. и 

ИКТ 

  35/1 35/1 35/1     

Математика 35/1 35/1        

«Основы 

лесоводства» 

         34/1 

«Мой выбор»        34/1  

«Математика в 

повседневной 

жизни» 

       34/1  

«Решение 

текстовых 

задач» 

        34/1 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки 

1155/ 

33 

1155/ 

33 

1225/ 

35 

1225/ 

35 

1225/ 

35 

1260/ 

36 

1260/ 

36 

1224/ 

36 

1224/ 

36 

42 42 43 35 35 44 44 43 43 

371 



 

555 
 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Рамазанова Э.Т.     

 

Нургалиева Д.А.  

 

8б 

8а 

Программы общеобразовательных 

учреждений («Классическая начальная 

школа), Мин-во образования РФ. 

 

Русская литература Ахметзянов 

М.Г.,Ведишенкова 

М.В.,ВоронцоваТ.В. и др. 

8кл.-Казань.:Магариф,2007 

Гильфанова И.Ш. 

Рамазанова Э.Т. 

Нургалиева Д.А. 

6а,б 

6а 

6б 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык, 5-9 кл. Мин-во 

обр. науки РФ. Москва, 

«Просвещение»,2006 г. 

Русский язык.  

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, М, Л.А. 

Тростенцова и др. В 2-х ч.-

М.:Просвещгние,2014 г. 

Гильфанова И.Ш 6а,б 

 

Программы для 5-11 классов татарской 

средней общеобразовательной школы 

под редакцией М.Г.Ахметзянова, 

Казань:Магариф,2009 

Русская литература.-

Казань.:Магариф,2006г. 

М.Г.Ахметзянов, 

Т.В.Воронцова,Ж.Ф.Хакимова.  

Исмагилова Г.Т. 

 Нургалиева Д.А. 

 

 

7б,в 

7а  

Программы для 5-11 классов татарской 

средней общеобразовательной школы 

под редакцией М.Г.Ахметзянова (Казань, 

изд.» Магариф», 2009) 

 Русская литература.  

М.Г.Ахметзянов, 

Д.И.Шакиров,Т.Д.Фролова. 

7кл.-Казань.:Магариф, 2007 г. 

Исмагилова Г.Т. 

Нургалиева Д.А. 

 

Рамазанова Э.Т. 

  

7б,в 

7а 

 

7а 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы. 

Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2008 Авторы М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

Русский язык 7 класс 

Авторы: Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов 

Москва «Просвещение» 2009 

Нургалиева Д.А. 

Гильфанова И.Ш 

Исмагилова Г.Т. 

 

9а,б 

9б 

9а 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы. 

Рекомендовано 

 Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2008 Авторы М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

Русский язык. 9 класс 

Авторы: Тростенцова 

Л.А.,Ладыженская Т.А.,Дейкина 

А.Д.,Александрова О.М. 

Москва «Просвещение» 2013 

Гильфанова И.Ш 

Исмагилова Г.Т. 

9б 

9а 

Программа для 5-11 классов татарской 

средней общеобразовательной школы   под 

редакцией М.Г.Ахметзянова              ( 

Казань,  изд. «Магариф», 2009).  

«Русская литература»  Учебник – 

хрестоматия, в 2-х частях, 9 

класс.-Казань.:Магариф,2008 Под 

редакцией М.Г.Ахметзянова 

Искусство (ИЗО) 

Мухаметзянова 

 Ильмира 

Махмутовна 

6 Изобразительное искусство 

5-8 классы 

Авторская программа доктора 

педагогических наук профессора 

В.С.Кузина, утвержденной МО РФ (Москва, 

2007 г.) 

Кузин В.С.Изобразительное 

искусство:учебник,6 класс-

М.:Дрофа,2007. 

 7 Изобразительное искусство 

5-8 классы 

Авторская программа доктора 

педагогических наук профессора 

В.С.Кузина, утвержденной МО РФ (Москва, 

2007 г.) 

  Кузин В.С.Изобразительное 

искусство:учебник,7 класс-

М.:Дрофа,2007. 

 8 Изобразительное искусство  

5—8 классы 

Авторская программа доктора 

педагогических наук профессора 

В.С.Кузина, утвержденной МО РФ (Москва, 

2007 г.) 

Кузин В.С.Изобразительное 

искусство:учебник,8 класс-

М.:Дрофа,2007. 

Химия 

  

Мирзасалихова А.И. 

 

8а,б 

 Примерные программы по химии. 

Сборник нормативных документов. Химия. 

Составитель Э.Д.Днепров, 2-е издание. 

Дрофа. Москва-2008 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

Учебник для 8 класса 

М.,Просвещение, 2008 

Галиев Ф.Ф.  9а,б  Примерные программы по химии. 

Сборник нормативных документов. Химия. 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

Учебник для 9 класса 
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Составитель Э.Д.Днепров, 2-е издание. 

Дрофа. Москва-2008 

М.,Просвещение, 2008 

Татар теле, татар ҽдҽбияты 

Рамазанова Р.Н. 

Хатипова Г.Р. 

7б,в 

7а 

Татар телендҽ урта гомуми белем бирҥ 

мҽктҽплҽре ҿчен татар теленнҽн программа. 

Татарстан Республикасы һҽм фҽн 

министрлыгы тарафыннан Расланган һҽм 

тҽкъдим ителгҽн. (16.01.2012 №16 нчы 

боерык) 

Н.В.Максимов, 

Г.Ҽ.Нҽбиуллина.Татар теле. 7 нче 

сыйныф:татар телендҽ гомуми 

белем бирҥ оешмалары ҿчен уку 

ҽсбабы.-Казан: Тат.кит.нҽшр.,2014 

Рамазанова Р.Н. 

Хатипова Г.Р. 

7б,в 

7а 

Татар урта мҽктҽплҽре ҿчен ҽдҽбият 

программалары. 5-11 нче 

сыйныфлар/Татарстан Республикасы һҽм 

фҽн министрлыгы тарафыннан расланган. 

Казан. ―Мҽгариф‖нҽшрияты, 2010 

Ҽдҽбият: Татар урта гомуми 

белем бирҥ мҽктҽбенең 7 нче 

сыйныфы ҿчен дҽреслек-

хрестоматия/Ф.М.Хатипов, 

Ф.Г.Галимуллин., - Казан: 

Мҽгариф, 2006. 

Хатипова Г.Р. 6а,б  Татар телендҽ урта гомуми белем бирҥ 

мҽктҽплҽре ҿчен татар теленнҽн программа. 

Татарстан Республикасы һҽм фҽн 

министрлыгы тарафыннан тҽкъдим ителгҽн. 

(16.01.2012 №16 боерык)  

Ю.Юсупов, , 

Ч.М.Харисова, Р.Р.Сҽйфетдинов. 

Татар теле. 6 класс  Татар урта 

гомуми белем бирҥ оешмалары 

ҿчен уку ҽсбабы 

Казан: Тат.кит.нҽшр.,2014 

 

Хатипова Г.Р. 

 

 6а,б 

 Татар урта мҽктҽплҽре ҿчен ҽдҽбият 

программалары. 5-11 нче 

сыйныфлар/Татарстан Республикасы һҽм 

фҽн министрлыгы тарафыннан расланган. 

Казан. ―Мҽгариф‖нҽшрияты, 2010 

Ф.Ҽ.Ганиева, И.Г.Гыйлҽҗев, 

Ф.Ф.Исламов Татар урта гомуми 

белем бирҥ мҽктҽбенең 6 нчы 

сыйныфы ҿчен дҽреслек-

хрестоматия 

Казан ,,Мҽгариф‖ нҽшрияты 2006 

Рамазанова Р.Н. 

Хаматзянова Ф.С. 

 

8а 

     8б 

 Татар телендҽ урта гомуми белем бирҥ 

мҽктҽплҽре ҿчен татар теленнҽн программа. 

Татарстан Республикасы һҽм фҽн 

министрлыгы тарафыннан тҽкъдим ителгҽн. 

Казан. ―Мҽгариф‖, 2005 

 Зҽкиев М.З., Максимов Н.В. 

Татар теле: татар урта гомуми 

белем мҽктҽбенең 8 нче сыйныфы 

ҿчен дҽреслек.- Казан.: 

Тат.кит.нэшр., 2015  

 

Рамазанова Р.Н. 

Хаматзянова Ф.С. 

 

 

8а 

8б 

 Татар урта мҽктҽплҽре ҿчен ҽдҽбият 

программалары. 5-11 нче 

сыйныфлар/Татарстан Республикасы һҽм 

фҽн министрлыгы тарафыннан расланган. 

Казан. ―Мҽгариф‖нҽшрияты, 2010 

А.Г.Ҽхмҽдуллин, Ф.Ҽ.Ганиева. 

Ҽдҽбият. Татар урта гомуми 

белем бирҥ мҽктҽбенең 8 нче 

сыйныфы ҿчен дҽреслк-

хрестоматия. – Казан: Мҽгариф, 

2006. 

 Гайнемова Р.Р. 

Садыков  Р.Х 

9б 

 

9а 

Татар телендҽ урта гомуми белем бирҥ 

мҽктҽплҽре ҿчен татар теленнҽн программа. 

Татарстан Республикасы һҽм фҽн 

министрлыгы тарафыннан тҽкъдим ителгҽн. 

Казан. ―Мҽгариф‖, 2005 

Зҽкиев М.З., Максимов Н.В. Татар 

теле: татар урта гомуми белем 

мҽктҽбенең 9 нчы сыйныфы ҿчен 

дҽреслек.- Казан.: Тат.кит.нэшр., 

2015  

 

Гайнемова Р.Р. 

Садыков Р.Х. 

 

 

 

 

 

9б 

9а 

 Татар урта мҽктҽплҽре ҿчен ҽдҽбият 

программалары. 5-11 нче 

сыйныфлар/Татарстан Республикасы һҽм 

фҽн министрлыгы тарафыннан расланган. 

Казан. ―Мҽгариф‖нҽшрияты, 2010 

 

 

Хрестоматия: Татар урта гомуми 

белем бирҥ мҽктҽбенең 9 нчы 

сыйныфы ҿчен/ Тҿз. 05 

Х.Й.Миңнегулов, 

Ш.А.Садретдинов– Казан: 

Мҽгариф, 2006 Ҽдҽбият: Татар 

урта гомуми белем бирҥ мҽкт. 

Һҽм гимназиялҽрнең 9 нчы 

сыйныфы, урта махсус уку 

йортлары, колледж,һҽм лицей уку 

йортлары ҿчен дҽреслек/ 

Х.Й.Миңнегулов, 

Ш.А.Садретдинов– Казан: 

Мҽгариф, 2011 

История, обществознание. 

Салихов Ф.А. 6а,б История 5-9 классы. Программа утверждена  

Министерством образования  и науки 

Данилов Косулина, История 

России с древнейших времен до 
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Российской Федерации и Федерального 

агентства по образованию. Москва, 

«Просвещение», 2007. 

конца 16 века - Москва: 

Просвещение, 2013. 

Пискарев В.И., История 

Татарстана с древнейших времен 

до середины 16 века.-Казань; ТРИ 

«Хэтер»  2012. 

Бойцов М.А., Шакуров Р.М. 

Всеобщая история. История 

средних веков.-М.:ООО ТИД 

«Русское слово - РС», 2013  

Салихов Ф.А. 

Гильфанова Р.Р. 

7в 

7а,б 

История 5-9 классы. Программа утверждена  

Министерством образования  и науки 

Российской Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2007. 

А.А Данилов, Л.Г.Косулина и др. 

История России. Конец 16-18в. 7 

класс-М.:Просвещение,2014. 

Гилязов И.А.,Пискарев 

В.И.История Татарстана вторая 

половина 16-18 века.-Казань, ТРИ 

«Хэтер» ,2012 

Дмитриева О.В.Всеобщая 

история. История нового 

времени.-М.: ООО «ТИД Русское 

слово-РС», 2007. 

Салихов Ф.Г. 8а,б Программы общеобразовательных 

учреждений, История, Обществознание, 5-11 

классы, Москва, «Просвещение», 2007. 

А.А.Данилов,   

Л.Г.Косулина, История  России, 

19 век, учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

Просвещение, 2010  

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,  

Л.М.Ванюшкина, Новая история,       

Москва, Просвещение, 2006 год. 

И.А.Гилязов, В.И.Пискарев, 

История Татарстана, 19 век,  

учебное пособие для 8 класса 

основной школы, Казань,ТРИ 

«Хҽтер», 2012  

Салихов Ф.А.  

 

   

9а,б История 5-9 классы. Программа утверждена  

Министерством образования  и науки 

Российской Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2007. 

Данилов А.А.,Косулина 

Л.Г.,Бранд М.Ю. История России. 

9кл.-М.6 Просвещение,2012 

Султанбеков Б.Ф.,Иванов 

А.А.История Татарстана 20-нач. 

21 века.-Казань: ТРИ ― Хэтер», 

2006 

Л.Н.Алексашкина.Всеобщая 

история.-М.: 

Мнемозина ,2008. 

Гильфанова Рамиля 

Рафаэловна 

6а,б Программы общеобразовательных 

учреждений, История, Обществознание, 5-11 

классы, Москва, «Просвещение», 2007. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, 

Обществознание, учебник для 6 

класса общеобразовательных 

учреждений, Москва, ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2006 год. 

 7а,б,в Программы общеобразовательных 

учреждений, История, Обществознание, 5-11 

классы, Москва, «Просвещение», 2007. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, 

Обществознание, учебник для 7 

класса общеобразовательных 

учреждений, Москва, ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2007 год. 

 8а,б Программы общеобразовательных 

учреждений, История, Обществознание, 5-11 

классы, Москва, «Просвещение», 2007. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, 

Обществознание, учебник для 7 

класса общеобразовательных 

учреждений, Москва, ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2008 год. 

 9а,б Программы общеобразовательных 

учреждений, История, Обществознание, 5-11 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, 

Обществознание, учебник для 7 
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классы, Москва, «Просвещение», 2007. класса общеобразовательных 

учреждений, Москва, ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2009 год. 

Технология 

Латипова Ландыш 

Фоатовна 

6а,б, 

7а,б,в 

8а,б 

Развѐрнутое тематическое планирование 

(вариант для девочек)  Издательство  

«Учитель»,   2010  

Технология: Учебник для 

учащихся 5 класса 

общеобразовательной школы /Под 

редакцией В.Д.Симоненко- М.: 

Вентана-Графф, 2012 г. 

Технология: Учебник для 

учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы /Под 

редакцией В.Д.Симоненко- М.: 

Вентана-Графф, 2011 г. 

Технология: Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы /Под 

редакцией В.Д.Симоненко- М.: 

Вентана-Графф, 2010 г. 

Технология: Учебник для 

учащихся 8 класса 

общеобразоват.школы /Под 

редакцией В.Д.Симоненко- М.: 

Вентана-Графф, 2010 г. 

Таепов Алмаз 

Мансурович 

6а,б, 

7а,б,в 

8а,б 

Развѐрнутое тематическое планирование 

(вариант для мальчиков) 

Технология: Учебник для 

учащихся 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений (вариант для 

мальчиков). – 2-е издание /Под 

редакцией В.Д.Симоненко/- М.: 

Вента-Графф, 2012 г. 

Технология: Учебник для 

учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы /Под 

редакцией В.Д.Симоненко- М.: 

Вентана-Графф, 2011 г. 

Технология: Учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы /Под 

редакцией В.Д.Симоненко- М.: 

Вентана-Графф, 2011 г. 

Технология: Учебник для уч-ся 8 

кл. общеобр. школы /Под ред.    

В.Д.Симоненко- М.: Вентана-

Графф, 2010 г. 

Физическая культура 

Сафин Фарит 

Газимович 

6а, 

7а,8б,9а 

Комплексная программа Физического 

воспитания 

Москва,  «Просвещение», 2005 г. 

 

Калимуллин Данияр 

Дульфатович 

6б,7б,в,8

а,9б 

Комплексная программа Физического 

воспитания 

Москва,  «Просвещение», 2005 г. 

 

ОБЖ 

Габдуллин Гулус 

Ахатович 

 8,10,11 Примерная программа среднего общего 

образования по ОБЖ. 

 Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2008 

Основы безопасности 

жизнедеятельности – 8 кл.: 

учебник О-75 для 

общеобразовательных 

учреждений/ Под  редакцией  

А.Т.Смирнова. М.: Издательство  

АСТ-ЛТД, 2010 г. 

математика 
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Салихзянова З.С. 

 

Закирова Н.И. 

6б 

 

6а 

Программа основного общего образования 

по математике. Рекомендовано 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, составитель 

Т.А.Бурмистрова. Издательство 

«Просвещение», 2011 

Математика 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Авторы Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд. Москва.: 

Мнемозина, 2014 

Мусина И.И.   

 

Закирова Н.И. 

7а 

 

7б,в 

Программа основного общего образования 

по математике. Рекомендовано 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, составитель 

Т.А.Бурмистрова. Издательство 

«Просвещение», 2011 

Алгебра  7 класс. В 2 ч. Учебник и 

задачник  для учащихся   

общеобразовательных 

учреждений 

 Под редакцией А.Г.Мордковича.-

М.:Мнемозина, 2009 

Геометрия 7 – 9. Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  Авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. 

Кадомцев и другие; 

Просвещение, 2006 

Закирова Н.И. 

 

Салихзянова З.С. 

 

9б 

 

9а 

Программа основного общего образования 

по математике. Рекомендовано 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, составитель 

Т.А.Бурмистрова. Издательство 

«Просвещение», 2011 

 Алгебра.  9класс. В 2 ч. Учебник 

и задачник  для учащихся   

общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

А.Г.Мордковича, 2010 

 Геометрия 7 – 9. Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  Авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. 

Кадомцев и другие; 

Просвещение, 2006 

Мусина И.И. 

 

Салихзянова З.С. 

 

8б 

 

8а 

Программа основного общего образования 

по математике. Рекомендовано 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, составитель 

Т.А.Бурмистрова. Издательство 

«Просвещение»,2011 

 Алгебра  8 класс. В 2 ч. Учебник 

и задачник  для учащихся   

общеобразовательных 

учреждений 

 Под редакцией А.Г.Мордковича, 

2010 

 Геометрия 7 – 9. Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  Авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. 

Кадомцев и другие; 

Просвещение, 2006 

Биология, география 

Антипова Г.Ш. 6а,б Биология: Федеральный компонент 

государствен-ного стандарта, Н.И. Сонин 

М.: Дрофа, 2006 

Биология. Живой организм; Н.И. 

Сонин М.: Дрофа, 2006 

Файзуллина З.М.   7а,б,в Биология: Федеральный компонент 

государственного стандарта, В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин М.: Дрофа, 2006 

Биология. Многообразие живых 

организмов; В.Б. Захаров,Н.И. 

Сонин М.: Дрофа, 2013 

Файзуллина З.М.  8а,б Биология: Федеральный компонент 

государственного стандарта, Н.И. Сонин, 

М.Р. Сапин М.: Дрофа, 2007 

Биология. Человек; Н.И. Сонин, 

 М.Р. Сапин М.: Дрофа, 2013 

Файзуллина З.М. 9а,б Биология: Федеральный компонент гос. 

стандарта, С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин М.: Дрофа, 2006 

С.Г. Мамонтов, В.Б. 

Захаров,.И.Б.Агафонова, Н.И. 

Сонин Биология. Общие 

закономерности М.: Дрофа, 2015 

Хуснутдинова 

Ляйсан Талгатовна 

6а,б Программа по географии для 6-11классов 

общеобразовательных учреждений. ООО 

«Русское слово» 2010год 

География Е.М.Домогацких, 

И.И.Алексеевский,2009год 

Хуснутдинова 

Ляйсан Талгатовна 

7а,б,в Программа по географии для 6-11классов 

.ООО «Русское слово»,2010год 

География Е.М.Домогацких, 

И.И.Алексеевский,2010год 

Хуснутдинова 8а,б Программа по географии для 6-11классов. Е.М.Домогацких, 
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Ляйсан Талгатовна ООО «Русское слово», 2010год Н.И.Алексеевский, Н.И.Клюев. 

География. 8 кл.-М.:ООО 

«Русское слово»,2011 

Хуснутдинова 

Ляйсан Талгатовна 

9а,б Программа по географии для 6-11 классов. 

ООО « Русское слово», 2010 год 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский, Н.И.Клюев. 

География. 9 кл.-М.:ООО 

«Русское слово»,2015 

Основы светской этики.  ОДНКНР 

Таепов А.М. 5а,б,в  Примерная программа основного общего 

образования по ОРКСЭ. 

 

М.Т.Сдуденикин. Основы 

светской этики : учебник 5 кл.-М.: 

ООО «Русское слово», 2012 

Информатика 

Нуриахметов  Айрат 

Рифович 

7а,б,в Планирование составлено на основе 

федерального компонента госуд. Стандарта 

ООО,  

утвержденного приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004 

Информатика: учебник для 6 кл./ 

Л.Л.Босова-3издание,испр.и доп. 

М.:БИНОМ,2006.-208с. 

 8а,б Планирование составлено на основе федер. 

Компонента госуд. Стандарта ООО,утвержд. 

Приказом Минобразования по информ. 

От05.03.2004 №1089 

Информатика и ИКТ:учебник для 

8 кл./Семакин И.Г.,Залогова 

Л.А./М.:БИНОМ.,2010 

 9а,б Федеральный компонент государствен. 

стандарта ООО, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 

Информатика и ИКТ:учебник для 

9 кл./Семакин И.Г.,Залогова 

Л.А./М.:БИНОМ,2010 

Искусство (музыка ) 

Гусманова Эльвира 

Зуфаровна 

6а,б Программа «Музыка 5-8 кл. авторов 

Е.Д.Критской,Г.П.Сергеевой.-

М..Просвещ.,2011 

«Музыка 5-9 классы» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

 7а,б,в  Программа «Музыка 5-8 кл.» авторов 

Е.Д.Критской,Г.П.Сергеевой.-М..Просвещ., 

2011 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Учебник по музыке для 7 класса 

Физика 

Валитова Л.И. 7а,б,в Программы  федерального компонента 

Государственного стандарта основного общ. 

образования по физике, утв.Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 

1089,авторская программа по физике под 

редакцией А.В.Перышкина 

А.В.Перышкин,-М.;Дрофа, 2009 

Валитова Л.И. 8а,б Программы  федерального компонента 

Государственного стандарта основного общ. 

образования по физике, утв.Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 

1089,авторская программа по физике под 

редакцией А.В.Перышкина 

А.В.Перышкин.  Физика. 

8кл.-М.: Дрофа,2009 

 9а,б Программы  федерального компонента 

Государственного стандарта основного общ. 

образования по физике, утв.Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 

1089,авторская программа по физике под 

редакцией А.В.Перышкина 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, 

Физика 9кл. –М.:Дрофа2009 

 

 

3.3.  Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы 

 

3.3.1. Режим работы школы: 

6-9  классы–шестидневная рабочая неделя. 

Учебный год начинается 1сентября, заканчивается  в 6-8  классе - 31 мая, в 9 классе согласно 

срокам, предусмотренных Положением об итоговой аттестации обучающихся. 
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Продолжительность  обучения во 6-8 классах составляет 35 календарных недель.9 классе 34 

недели. 

В  учебном плане предусмотрены каникулы согласно годовому календарному учебному 

графику. Учебные занятия  проводятся в 1 смену, начало уроков в  8 час.00 мин. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется  с учѐтом действующих 

санитарно- эпидемиологических правил. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов: 

- При проведении занятий по русскому языку, иностранному языку и трудовому обучению по 

информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 человек 

и более.  

   

3.3.2. Организационные условия 

Основные формы организации обучения: 

5-9 класс – классно- урочная система, 

-индивидуальные консультации, 

- групповые занятия, 

-спецкурсы. 

3.3.3. Организационно- педагогические условия. 

Формы внеурочный работы  внутри школы: 

- индивидуальные занятия по предметам  

- кружки  

- спортивные секции 

Формы внеурочной работы с использованием социокультурной среды. 

      а) ДДТ (кружки, объединения), 

      б) Сармановская СОШ (спортивные секции), 

      в)  Сармановский Дом культуры 

      г) Районная библиотека 

3.3.4.Кадровые условия  

По состоянию на 1 сентября 2015  года в школе работает 50 педагогических сотрудников. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

 С высшим образованием – 44; 

 Со средним специальным – 6; 

 высшая квалификационная категория – 13  

 первая квалификационная категория – 17 

Непрерывность профессионального развития — каждые 5лет учителя школы повышают 

квалификацию на курсах по 2-3 раза в объѐме не менее 72 (108) часов. 

Психолого-педагогические условия 
В школе работает педагог-психолог.  

3.3.5. Образовательные технологии. 

При реализации образовательной программы в образовательном процессе  используются 

следующие виды педагогических технологий:                        

    1.  Информационно-  коммуникационные технологии.             

    2.  Технология разноуровневого   обучения.  

    3.  Технологии проблемно- диалогического обучения.                

    4.  Технологии личностно- ориентированного обучения и  воспитания.  

    5.  Технология учебного  проектирования.                        

    6.  Технология проблемно-модульного       обучения.                               

    10.  Технология развития критического  мышления.       

3.3.6. Формы организации внеурочной деятельности 

      Олимпиады, конференции.   
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      Конкурсы, фестивали, праздники, концерты.  

      Экскурсии, путешествия, просмотр кинофильмов.  

      Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах  

      Волонтерское движение      

      Участие в молодѐжных общественных организациях.   

      Социальные и творческие  проекты, акции, сборы.  

      Общественная     работа    (помощь    ветеранам    войны    и   труда,   экологические 

десанты) 

3.3.7.Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

В учреждении организовано психолого-медико-социальное сопровождение участников 

образовательного процесса, которое осуществляет педагог–психолог, медицинский работник. 

Основными формами психолого-медико-социального  сопровождения являются семинары, 

конференции,   индивидуальные   и  групповые беседы   с   обучающимися, родителями и 

педагогами,  наблюдения, консультации, лекции, посещение   семей,   собеседования,  уроки 

– профилактики, тренинги, анкетирование и т.п.  

 
3.4. Реализация общеобразовательной программы 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу года по решению педагогического 

совета переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся на ступени основного  общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.         

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 

года. Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.  

Обучающиеся на ступени основного  общего образования, не освоившие образовательную 

программу учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в  иных 

формах.  

 Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению 

педагогического совета школы. 

3.5. Заключение  
 Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе 

как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется 

на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов.  

Критериями реализации программы являются:  

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;  

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции;  

- высокий социальный статус школы.  

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы:  

- компетентностный;  

- системный.  

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 
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